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АННОТАЦИЯ 

 

Крайнова К. А. Динамика торгово-

экономических отношений между 

странами-членами ШОС – 

Челябинск: ЮУрГУ (НИУ), ЛМ-

405, 100 с., 10 ил., 16 табл., 

библиогр. список – 69 наим. 

 

Дипломный проект выполнен с целью рассмотрения торгово-экономических 

отношений между странами-членами Шанхайской организации сотрудничества, а 

также участия России в данной организации и ее торгово-экономических 

отношений с другими участниками. 

В первой главе работы рассмотрены экономики стран-членов ШОС с 2013 

года по 2017 год, собраны и проанализированы их основные социально-

экономические показатели. Во второй главе проведен анализ общих аспектов 

торгово-экономических отношений стран организации, особое внимание уделено 

участию России в организации и ее сотрудничеству с другими членами в сфере 

торгово-экономических отношений. На основе проанализированных материалов 

выявлены проблемы и даны рекомендации, приведенные в третьей главе работы. 

При написании данной работы использовались методы анализа, синтеза, 

сравнения, системного анализа, классификации. 

Практическая значимость данной работы заключается в дальнейшем 

использовании содержания проведенного исследования при написании научных 

работ о Шанхайской организации сотрудничества и перспективах ее развития. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. На современном этапе мирового развития происходят 

глобальные изменения в сфере экономики и политики, баланс сил перемещается 

из Европы в Азию. Развиваются интеграционные процессы, усиливается 

взаимозависимость стран. Создание интеграционных объединений 

предусматривает получение экономических выгод и преимуществ его 

участниками, а также стабильного развития экономики. Для менее развитых стран 

это является возможностью усиления и ускоренного развития экономики. 

Международная экономическая интеграция усложняется, принимает все новые 

формы.  

На сегодняшний день Шанхайская организация сотрудничества является 

одним из крупнейших региональных объединений государств евразийского 

пространства и проводит активную политику, направленную на усиление 

собственного экономического потенциала. Организация, изначально созданная 

для решения пограничных вопросов, на данный момент имеет многопрофильный 

характер. Она уникальна, так как в сферу ее интересов входит сотрудничество в 

политической, торгово-экономической, оборонной, правоохранительной, 

культурной, научно-технической, образовательной, энергетической, 

транспортной, кредитно-финансовой и других областях [20]. Общая численность 

населения стран-членов ШОС составляет почти половину населения планеты, 

среди них 2 миллиарда экономически активного населения, а общее пространство 
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составляет около 23 % всей суши планеты [25]. На долю ШОС приходится 17 % 

запасов нефти и 40 % запасов природного газа [37]. В составе организации Китай, 

Россия и Индия – одни из ведущих экономик мира, что умножает ее потенциал в 

разы. Вступление Индии и Пакистана в организацию существенно расширяет 

возможности организации в экономическом развитии и влиянии на процессы в 

регионе и на международной арене. В ШОС представлено четыре из девяти 

ядерных держав (Россия, Китай, Индия, Пакистан).  

Для рассмотрения состояния экономик стран и динамики торгово-

экономических отношений выбран временной промежуток с 2013 до 2017 года, 

так как в первые годы образования организации ее основной целью было решение 

пограничных вопросов и обеспечение безопасности, а экономические отношение 

стали активно развиваться позднее. Выбранные пять лет были насыщены 

различными угрозами и рисками для экономик стран. На них оказывали влияние 

мировое падение цен на нефть, в связи с чем наблюдалось замедление роста 

экономик стран, а в России произошел валютный кризис. Ухудшало ситуацию 

введение экономических санкций в отношении России западными странами и ее 

ответные санкции, а от состояния экономики России зависят экономики других 

стран организации. Уровень развития экономик стран-членов очень разнится, для 

менее развитых стран участие в организации является возможностью быстрого 

роста, получения инвестиций, заключения выгодных соглашений и участия в 

принятии решений. Индия и Пакистан стали полноправными членами 

организации в 2017 году, поэтому состояние их экономик и торгово-

экономических отношений со странами ШОС рассматриваются в целях 

понимания возможных перспектив.  

Особо актуальна данная тема в связи в проведением саммитов ШОС и БРИКС 

в 2020 году в России. Для России актуальность торгово-экономических 

отношений со странами ШОС обусловлена исторической и географической 

связью, когда они были частью единой экономической системы, остается их 
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взаимодополняемость. В условиях санкций Запада сотрудничество со странами 

организации дает Росси возможность с меньшими потерями пережить этот период 

и стабильно развивать экономику в перспективе. Для остальных участников 

открывается широкий рынок сбыта. 

Цель работы – Анализ торгово-экономических отношений стран-участниц 

ШОС в динамике с учетом внешних факторов. 

Задачи работы: 

1) собрать информацию об экономиках стран-членов ШОС за 2013–2017 годы; 

2) изучить документы ШОС с момента образования; 

3) выявить основные тенденции торгово-экономических отношений членов 

организации; 

4) рассмотреть торгово-экономические отношения России и остальных членов 

организации; 

5) определить возможные перспективы развития, проблемы, дать 

рекомендации. 

Объект исследования – Шанхайская организация сотрудничества 

Предмет исследования – торгово-экономические отношения стран-членов 

ШОС. 

Результаты работы рекомендуется использовать при подготовке к семинарским 

занятиям и написанию научных работ о Шанхайской организации 

сотрудничества. 
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1 СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИК СТРАН-ЧЛЕНОВ ШОС В ДИНАМИКЕ 

 

1.1 Китайская Народная Республика 

  

Китай – крупнейшее по численности население государство мира, занимает 

третье место в мире по территории. Государство расположено в Восточной Азии, 

с востока омывается водами западных морей Тихого океана. Граничит с 

Корейской Народно-Демократической Республикой, Россией, Монголией, 

Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Афганистаном, Пакистаном, Индией, 

Непалом, Бутаном, Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом. Национальная валюта – 

китайский юань.  

Китай на сегодняшний день является одним из ведущих игроков на мировой 

арене, чье положение только укрепляется с каждым годом. Китай занимает второе 

место в мире по объему номинального ВВП после Соединенных Штатов Америки 

и первое место по ВВП по паритету покупательной способности. Постоянный 

рост и развитие, огромные объемы промышленного производства позволяют 

государству оставаться на лидирующих позициях. 

Многовековая история этого государства способствовала становлению таким, 

каким оно является на данный момент. В середине 19 века Китай был втянут в 

мировые экономические отношения, столкнулся с опиумными войнами, которые 

сделали его зависимым от европейских держав. Сильно подорвало устойчивость 

государства Тайпинское восстание. Для начала 20 века характерна активная 
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экспансия иностранного капитала, в первую очередь со стороны Англии, а также 

России, Германии и Японии. Во время Первой мировой войны Япония решила 

сделать Китай зоной своего влияния. Это привело к национально-

освободительной войне против японских захватчиков. В 1921 году была 

образована Коммунистическая Партия Китая, началось ее противостояние с 

Гоминьданом. Гражданская война шла с 1927 по 1950 год, победу одержала КПК. 

Правительство контролировало экономику, был сделан акцент на промышленное 

развитие. Начали применять пятилетнее планирование. В 1958 году началась 

вторая пятилетка, которую назвали «Большим скачком», приведшая к падению 

сельскохозяйственного производства, голоду и крупнейшему экономическому 

кризису. 

Большое значение для развития экономики КНР имел переход к политике 

«реформ и внешней открытости. В 1978 году были разрешены иностранные 

инвестиции. Развивались культурные и научные связи. 80-е гг. стали для Китая 

временем глубоких идеологических и политических перемен. Правительство 

намеревалось совместить бурный рост производства с технической 

модернизацией, чему способствовал поток иностранных инвестиций и 

технологий. В связи с распространением реформы на государственный сектор, 

предприятия получили значительную экономическую свободу. Проведение 

реформ привело к росту общеэкономических показателей [33]. 

В начале 21 века Китай уже совершил переход к социалистической рыночной 

экономике. Реформы происходили постепенно. В процессе экономического роста 

появились социально-экономические проблемы, в числе которых разрыв между 

богатыми и бедными, неравновесие между восточной и западной частями. В 

начале века были сформулированы основные направления развития экономики 

Китая: увеличение инвестиций, развитие внутригосударственного рынка, рост 

потребления, расширение экспорта.  

Экономическое и политическое развитие КНР в 2017 году было направлено на 
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подготовку 19-го съезда КПК. Главной целью было определено превращение 

Китая в «мощную процветающую социалистическую державу» к 2050 году. 

Также Си Цзиньпин выдвинул концепцию «строительства социализма с 

китайской спецификой в новую эпоху», ее экономический блок подразумевает 

активизацию глобальных интеграционных процессов, продвижение реформ, 

повышение уровня жизни населения, формирование экологической культуры. 

Были названы приоритетные цели деятельности КНР: продвижение инициативы 

«Один пояс, один путь», либерализация монетарной политики, 

интернационализация юаня, совершенствование инвестиционного климата. 

Развитие получили инициативы строительства «Экономического пояса 

Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути 21-го века». На современном 

этапе в Китае происходит трансформация хозяйственной модели за счет отказа от 

ускоренных темпов роста в пользу «качественного и стабильного развития» [13]. 

В 2017 году Китай вернулся на позицию мирового лидера по темпам 

экономического роста, обогнал Индию. ВВП Китая за рассматриваемый период 

значительно вырос, с 2013 года показатель увеличился с 9,607 трлн долл. США 

почти в полтора раза и в 2017 году составил 12,238 трлн долл. США. Темп 

прироста ВВП в 2013 году составлял 7,8 %, до 2016 года процент уменьшался, в 

2017 году темп прироста ВВП немного увеличился и был на уровне 6,9 %. ВВП на 

душу населения вырос с 7 078 долл. до 8 827 долл. США [68]. Численность 

населения страны в 2017 году составила 1 386 395 000 человек (таблица 1.1) [66]. 

 

Таблица 1.1 – Динамика основных социально-экономических показателей   

               Китайской Народной Республики за 2013–2017 годы 

 2013 2014 2015 2016 2017 

ВВП в текущих 

ценах                

(трлн долл. США) 

9,607 10,482 11,065 11,191 12,238 
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Продолжение таблицы 1.1 

Темп прироста 

ВВП (% в год) 

7,8 7,3 6,9 6,7 6,9 

ВВП на душу 

населения в 

текущих ценах 

(долл. США) 

7 078 7 684 8 069 8 117 8 827 

Валовый 

государственный 

долг (% от ВВП) 

37,0 39,9 41,1 44,2 46,8 

Прямые 

иностранные 

инвестиции, 

чистый приток в 

текущих ценах 

(млрд долл. США) 

290,928 268,097 242,489 174,750 168,224 

Внешнеторговый 

оборот             

(трлн долл. США) 

4,159 4,302 3,953 3,686 4,107 

Экспорт             

(трлн долл. США) 

2,209 2,342 2,273 2,098 2,263 

Импорт            

(трлн долл. США) 

1,950 1,950 1,680 1,588 1,844 

Численность 

населения            

(млрд чел.) 

1,357 1,364 1,371 1,379 1,386 

Индекс 

экономической 

свободы (балл) 

51,9 52,5 52,7 52,0 57,4 

Легкость ведения 

бизнеса (рейтинг) 

96 90 83 78 78 

Безработица           

(% от общей 

рабочей силы) 

4,1 4,1 4,1 4,0 3,9 

 

Секторальная структура ВВП в 2017 году: первичный сектор экономики 

(лесное и сельское хозяйство, водный промысел) – 7,9 %, вторичный 

(промышленность, энергетика, строительство) – 40,5 %, третичный (услуги, 



14 
 
 

транспорт, здравоохранение, образование) – 51,6 %. Преобладает третичный 

сектор. Темпы прироста в первичном и третичном секторах ускорились на 0,6 % и 

0,2 %, вторичный сектор сохранил прежнюю динамику по сравнению с            

2016 годом. 

Деловой климат Китая значительно улучшился после осуществленных 

китайским правительством реформ в системе административного регулирования. 

Были приняты меры по устранению административных барьеров и сокращению 

количества административно - правовых согласований в сфере налогообложения, 

инфраструктурного строительства, биржевой и инвестиционной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства [39].  

По итогам 2017 года в международном рейтинге «Doing Business» Всемирного 

банка Китая занял 78 место, как и в 2016 году [63, 64]. Индекс экономической 

свободы в 2017 году составил 57,4 %, в сравнении с 2016 годом показатель 

улучшился на 5,4 % [65]. Уровень безработицы снизился до 3,9 % [67]. 

В 2017 году в экономику Китая поступило 168,224 млрд долл. США прямых 

инвестиций, что меньше, чем в предыдущие года [68]. Государственный долг в 

процентном отношении к ВВП увеличился за рассматриваемый период с 37,0 % 

до 46,8 % [67]. 

В 2017 году внешняя торговля КНР составила 4,107 трлн долл. США. 

Совокупный экспорт из Китая составил 2,263 трлн долл., что на 7,9 % больше, 

чем в 2016 году. Совокупный импорт из Китая составил 1,844 трлн долл., и по 

сравнению с 2016 годом вырос на 16,1 %. Экспорт преобладает над импортом. 

Самые высокие показатели наблюдались в 2014 году, тогда внешнеторговый 

оборот составил 4,302 трлн долл. США, самые низкие были в 2016 году –       

3,686 трлн долл. США [38]. В мировом экспорте товаров Китай занимает              

1-е место, в мировом импорте товаров – 2-е. В мировом экспорте коммерческих 

услуг занимает 5-е место, в мировом импорте коммерческих услуг – 2-е место    

(см. таблицу 1.1) [69].  
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Основу экспорта Китая в 2017 году составили электрические машины и 

оборудование, их части (26 %); реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства, их части (17,2 %); мебель, постельные принадлежности, 

дампы и осветительное оборудование, световые вывески (3,93 %); предметы 

одежды, кроме трикотажных (3,24 %); предметы одежды трикотажные (3,17 %); 

инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, 

измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические 

(3,13 %); пластмассы и изделия из них (3,11 %); средства наземного транспорта 

(2,97 %); изделия из черных металлов (2,5 %). 

Структура импорта в Китай в 2017 году представлена следующими товарными 

группами: электрические машины и оборудование, их части (24 %); топливо 

минеральное, нефть, воски минеральные (13,5 %); реакторы ядерные, котлы, 

оборудование и механические устройства, их части (8,85 %); руды, шлак и       

зола (6,85 %); инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, 

медицинские, хирургические и их части (5,62 %); средства наземного      

транспорта (4,29 %); пластмассы и  изделия из них (3,74 %); жемчуг, драгоценные 

и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы (3,54 %) [38]. 

Наибольший товарооборот был с США, затем Япония, Гонконг, Корея, 

Тайвань, Германия, Австралия, Вьетнам, Малайзия, Бразилия, Индия, Россия.   

Китай на международной арене традиционно характеризуется применением 

различного инструментария, который включает экономические, политические, 

дипломатические и другие меры. Представители высшего государственного 

руководства Китая принимают активное участие в международных мероприятиях. 

В самом Китае проводилось большое количество международных мероприятий. В 

настоящее время Китай является участником или наблюдателем в большинстве 

многосторонних торгово-экономических организаций глобального характера и 

региональных интеграционных образований. Значительное внимание в 2017 году 
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руководство КНР традиционно уделяло расширению взаимодействия со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также с приграничными 

государствами. Важнейшим направлением приложения Китаем усилий оставалось 

наращивание влияния в таких организациях, как Ассоциация стран                  

Юго-Восточной Азии (АСЕАН), БРИКС, Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС), «Группа двадцати» (G20), Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество (АТЭС), Всемирная торговая организация (ВТО), 

Восточноазиатское сообщество (ВАС), Азиатский банк инфраструктурных 

инвестиций (АБИИ) [13]. 

1.2 Российская Федерация 

 

Россия – государство, занимающее первое место в мире по площади среди 

стран мира, расположенное в Восточной Европе и Северной Азии. Государство 

граничит с Финляндией, Норвегией, Литвой, Латвией, Польшей, Эстонией, 

Белоруссией, Украиной, Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Китаем, 

Монголией, КНДР, с частично признанными государствами – Абхазией и Южной 

Осетией, по морю граничит с Японией и США. Россия имеет наибольшее 

количество границ с другими странами. Омывается водами Тихого и Северного 

Ледовитого океанов, а также Балтийским, Чёрным, Азовским морями 

Атлантического океана. Национальная валюта – российский рубль.  

По численности населения Россия занимает 9-е место в мире. Это 

многонациональное государство, отличающееся большим этнокультурным 

разнообразием. Россия обладает значительными природными ресурсами и 

занимает первое место в мире по разведанным запасам природного газа, алмазов. 

Страна находится в группе мировых лидеров по запасам нефти, газа, угля, меди, 

никеля, редкоземельных металлов, золота, платиноидов, алмазов, горно-

химического сырья [43].  

После распада СССР российская экономика находилась в кризисном 
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состоянии, наблюдался спад промышленного производства, нарастающий 

дефицит государственного бюджета и сокращение золотовалютных запасов, рост 

инфляции. Большое влияние на спад ВВП в начале 1990-х оказал разрыв 

традиционных хозяйственных связей с бывшими союзными республиками. В    

1992 году начались коренные преобразования, с которых начался переход к 

рыночной экономике. Правительство совместно с экономистом Е.Т. Гайдаром 

приступили к либерализации цен, была объявлена свобода торговли, 

планировалась глобальная приватизация. Это привело к взрывному росту цен 

почти в 40 раз и гиперинфляции. В результате приватизации государственной 

собственности появилось четко выраженное социальное расслоение. В 1998 году 

разразился финансово-экономический кризис, причиной которому послужили как 

внутренние, так и внешние факторы в российской и мировой экономике.  

На рубеже 1990–2000-х гг. были видны признаки хозяйственного 

возрождения, активизировалось межрегиональное перемещение капитала. 

Ограничивало финансовые возможности решение о выплате долгов республик 

бывшего Советского Союза. В 2000–2004 годах правительство предпринимало 

меры по повышению эффективности управления в таких отраслях экономики, как 

атомная энергетика, оборонная промышленность, железнодорожный, морской и 

воздушный транспорт. В 2007 году в США начался финансовый кризис, и Россия 

была в него втянута [29]. 

В 2014–2015  годах Россия пережила экономический кризис. Сначала в 

экономике наблюдалась стагнация, а затем медленный восстановительный рост. 

Стремительное снижение мировых цен на нефть при том, что структура экспорта 

более чем на половину состоит из энергоносителей, и введение экономических 

санкций в отношении России вызвали резкое снижение курса рубля относительно 

иностранных валют. Начиная с 2014 года рост экспорта, не связанного с 

энергоресурсами, опережал рост экспорта энергоресурсов, что способствовало 

диверсификации российского экспорта. Но значительных успехов достигнуто не 
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было, в 2017 году на долю нефтегазовой продукции все также приходилось более 

половины экспорта товаров и около четверти доходов бюджета [42]. 

В 2017 году экономическая динамика России стала вновь позитивной, но по 

некоторым параметрам все еще оставалась неустойчивой. Была успешно 

реализована антиинфляционная политика Банка России. В 2013 году ВВП 

составил 2,247 трлн долл., в течение трех лет показатель снижался, а в 2017 году 

была отмечена положительная динамика – 1,578 трлн долл. США. 

Возобновившийся рост ВВП носит восстановительный характер и стремится к 

прошлым показателям. Темп прироста ВВП составил 1,6 % в 2017 году и 

приблизился к показателю 2013 года. ВВП на душу населения составил         

10 749 долл., но все еще далек от показателей докризисного периода – 16 007 в 

2013 году [68]. Численность населения увеличилась почти на миллион человек и 

составила 144,497 млн человек [66]. Уровень безработицы составил 5,2 %, в      

2016 году – 5,5 % [22]. 

Несмотря на непростую ситуацию в экономике, оценки делового климата 

улучшились в 2017 году. Инфляция составила 2,5 % [19]. В мировом рейтинге 

легкости ведения бизнеса в 2017 году Россия заняла 35 место, с 2013 года страна 

поднялась в рейтинге на 57 пунктов [4, 64]. Индекс экономической свободы 

составил 57,1 балл, совершив скачок по сравнению с предыдущими годами [65].  

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2017 году –                  

28,557 млрд долл. США, меньше, чем в 2016 году [68]. Падение денежных 

переводов извне в 2015 году связан с рецессией в стране. Валовый 

государственный долг в процентном отношении к ВВП составил 15,5 %, с 2014 по 

2016 года этот показатель был на уровне 16,1– 16,4 % [67]. 

Внешнеторговый оборот в 2017 году составил 587,365 млрд долл. США. 

Совокупный экспорт составил 359,152 млрд долл. С 2013 по 2016 года 

внешнеторговый оборот имел тенденцию к уменьшению, в 2017 году он 

увеличился по сравнению с 2016 годом на 26 %. Основной причиной высоких 
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темпов роста стоимостных объемов экспорта является рост цен на углеводороды. 

Совокупный импорт составил 228,213 млрд долл., разница с 2016 годом составила 

25 %. На фоне восстановления внутреннего спроса и относительно стабильной 

динамики обменного курса рубля импорт в 2017 г. демонстрировал устойчивый 

рост. Экспорт преобладает над импортом [38]. В мировом экспорте товаров 

Россия занимает 16-е место, в мировом импорте товаров – 20-е, по данным 

статистического обзора мировой торговли Всемирной торговой организации    

2018 года. В мировом экспорте коммерческих услуг – 26-е место, в мировом 

импорте коммерческих услуг – 16-е (таблица 1.2) [69]. 

Таблица 1.2 – Динамика основных социально-экономических показателей 

      Российской Федерации за 2013–2017 годы 

 2013 2014 2015 2016 2017 

ВВП в текущих 

ценах                   

(трлн долл. США) 

2,297 2,064 1,364 1,283 1,578 

Темп прироста 

ВВП (% в год) 

1,8 0,7 -2,84 -0,2 1,6 

ВВП на душу 

населения в 

текущих ценах 

(долл. США) 

16 007 14 126 9 315 8 745 10 749 

Валовый 

государственный 

долг (% от ВВП) 

13,1 16,1 16,4 16,1 15,5 

Прямые 

иностранные 

инвестиции, 

чистый приток в 

текущих ценах 

(млрд долл. США) 

69,219 22,031 6,852 32,539 28,557 

Внешнеторговый 

оборот                  

(млрд долл. США) 

842,211 784,482 526,690 467,748 587,365 
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Продолжение таблицы 1.2 

Экспорт              

(млрд долл. США) 

527,266 497,834 343,908 285,491 359,152 

Импорт              

(млрд долл. США) 

314,945 286,649 182,782 182,257 228,213 

Численность 

населения               

(млн чел.) 

143,507 143,820 144,097 144,324 144,497 

Индекс 

экономической 

свободы (балл) 

51,1 51,9 52,1 50,6 57,1 

Легкость ведения 

бизнеса (рейтинг) 

92 62 51 40 35 

Безработица            

(% от общей 

рабочей силы) 

5,5 5,2 5,6 5,5 5,2 

 

 

Основу российского экспорта в 2017 году составили топливо минеральное, 

нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества, минеральные воски 

(59 %); черные металлы (5,22 %);  жемчуг природный или культивированный, 

драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, 

плакированные драгоценными металлами, и изделия из них (3,07 %); реакторы 

ядерные, котлы, оборудование и механические устройства, их части (2,38 %); 

древесина и изделия из нее, древесный уголь (2,2 %); злаки (2,09 %); удобрения 

(2%); алюминий и изделия из него (1,85 %); медь и изделия из нее (1,31 %). 

Ведущими статьями импорта в Россию в 2017 году были реакторы ядерные, 

котлы, оборудование и механические устройства, их части (20 %); электрические 

машины и оборудование, их части (11,5 %); средства наземного транспорта 

(9,42 %); фармацевтическая продукция (4,73 %); пластмассы и изделия из них 

(3,85 %); летательные аппараты, космические аппараты, их части (2,82 %); 

инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, 

измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические, их 
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части и принадлежности (2,73 %); изделия их черных металлов (2,32 %); черные 

металлы (2,11 %); фрукты и орехи (2,04 %) [38]. 

Первое место среди основных торговых партнеров России занимает Китайская 

Народная Республика, далее Германия, США, Белоруссия, Нидерланды, Турция, 

Япония, Южная Корея, Италия, Франция. В 2017 г. российский оборот внешней 

торговли со странами ЕС увеличился на 22,9 %, причем как российского экспорта 

(на 22,1 %), так и российского импорта (на 24,4 %) [19].  

Россия является членом многих международных организаций, среди них  

ШОС, БРИКС, Организация Объединенных Наций (ООН), Содружество 

Независимых Государств (СНГ), АТЭС, G20 и др. 

1.3 Республика Казахстан 

 

Казахстан – государство, расположенное в центре Евразии, в связи с чем 

являющееся транзитным мостом между Европой и Азией. Через Республику 

Казахстан проходят основные трансконтинентальные маршруты, соединяющие 

Азиатско-Тихоокеанский регион с Ближним Востоком и Европой. Государство 

граничит с Россией, Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном. 

Национальная валюта – казахстанский тенге. 

Казахстан занимает 9-е место по величине в мире и обладает богатыми 

природными ресурсами. Успешное развитие Казахстана стало возможным во 

многом благодаря наличию природно-ресурсного потенциала. Республика 

является одним из крупнейших владельцев и поставщиков нефти, угля, обладает 

значительными цинка, хрома, свинца, вольфрама, барита, хромитов, меди, серебра 

и др. Реальное становление Казахстана в качестве независимого государства 

началось 16 декабря 1991 с выходом из Советского Союза. Необходимо было 

создавать собственную экономику, все преобразования были направлены на это, 

президент Н.А. Назарбаев определил вектор действий: «Сначала экономика, 

потом политика». Все бывшие республики СССР имели тесные экономические, 
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транспортные и гуманитарные связи, которые разрушились после его распада. 

Почти сразу главами РСФСР, Украины и Белоруссии основывается Содружество 

Независимых Государств соглашением от 8 декабря 1991 года. Казахстан входит в 

данную организацию 21 декабря 1991 года.  

На пути к суверенитету возник ряд трудностей: экономический кризис, 

социальная напряженность, снижение жизненного уровня населения и 

безработица, экологические проблемы. В 2003 году была утверждена Стратегия 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на                

2003–2015 годы. В ней ставились задачи обеспечения высоких темпов роста в 

обрабатывающей промышленности, создания благоприятного климата для 

предпринимательской деятельности, диверсификация экспорта в пользу товаров и 

услуг, стимулирования создания наукоемких и высокотехнологичных 

экспортоориентированных производств, интеграции с региональной и мировой 

экономикой. Появились положительные сдвиги в экономике. Были поставлены 

задачи по формированию конкурентоспособной нации, что касалось и социальной 

составляющей. Большое внимание уделялось образованию нации, которое станет 

залогом инноваций и научных открытий. Была сформирована рыночная 

экономика, совершен переход к государственному стратегическому 

планированию, укрепление позиции Казахстана в мировой социально-

экономической системе.  

С 2000 по 2014 год рост ВВП составлял в среднем 7,7 % в год, создавались 

новые рабочие места, доходы на душу населения увеличились почти в четыре 

раза, существенно сократилась бедность, повысился уровень жизни, улучшился 

деловой климат [28]. В 2014–2016 годах Казахстан пережил внешний нефтяной 

шок, в связи с чем государство проводит структурные реформы и стремится к 

модернизации и снижению зависимости от экспорта в отрасли нефтяной 

промышленности, зернового хозяйства и цветной металлургии. С 2016 года 

наблюдается положительная динамика и восстановление экономики [8]. 
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Экономика Казахстана самая крупная и стабильная в Центральной Азии, на ее 

долю приходится 60 % от общего объема ВВП в регионе. Объем ВВП сократился 

за рассматриваемый период, в 2013 году объем ВВП составил 236,6 млрд долл. 

США, а в 2017 году – 162,9 млрд долл. США. Темп прироста ВВП в 2017 году 

составил 4,1 %, что значительно выше, чем в 2016 году – 1,1 %. Самый высокий 

показатель ВВП на душу населения зафиксирован в 2013 году – 13 891 долл., 

самый низкий – в 2016 году, он составил 7 715 долл., в 2017 году он поднялся до  

9 030 долларов США [68]. Численность населения Казахстана стабильно росла и в 

2017 году составила 18 млн. человек [66]. Уровень безработицы в 2017 году был 

самым низким за рассматриваемый период – 4,9 % [67].  

Проанализировав данные за рассматриваемый период, можно сделать вывод, 

что в 2016 году наблюдались самые низкие показатели ВВП, темпа прироста 

ВВП, ВВП на душу населения, а также внешнеторгового оборота в связи с тем, 

что экономика Казахстана продолжала переживать последствия спада мировых 

цен на нефть и слабого внутреннего спроса. Но именно в 2016 году приток 

прямых иностранных инвестиций был самым высоким за эти года –                        

16,9 млрд долл., за счет чего был компенсирован дефицит счета текущих 

операций, но реальный доход населения уменьшался, рос уровень бедности. В 

2017 году в экономику Казахстана поступило почти в 4 раза меньше прямых 

иностранных инвестиций – 4,7 млрд долл. США (таблица 1.3) [57].  

 

Таблица 1.3 – Динамика основных социально-экономических показателей 

      Республики Казахстан за 2013–2017 годы 

 2013 2014 2015 2016 2017 

ВВП в текущих 

ценах              

(млрд долл. США) 

236,635 221,416 184,388 137,278 162,887 

Темп прироста 

ВВП (% в год) 

6,0 4,2 1,2 1,1 4,1 

 



24 
 
 

Продолжение таблицы 1.3 

ВВП на душу 

населения в 

текущих ценах 

(долл. США) 

13 891 12 807 10 511 7 715 9 030 

Валовый 

государственный 

долг (% от ВВП) 

12,6 14,5 21,9 19,7 20,3 

Прямые 

иностранные 

инвестиции, 

чистый приток в 

текущих ценах 

(млрд долл. США) 

10,011 7,225 6,379 16,901 4,654 

Внешнеторговый 

оборот            

(млрд долл. США) 

133,503 120,754 76,522 61,950 77,688 

Экспорт          

(млрд долл. США) 

84,699 79,459 45,954 36,775 48,342 

Импорт          

(млрд долл. США) 

48,805 41,295 30,567 25,175 29,346 

Численность 

населения        

(млн чел.) 

17,036 17,288 17,543 17,794 18,038 

Индекс 

экономической 

свободы (балл) 

63,0 63,7 63,3 63,6 69,0 

Легкость ведения 

бизнеса (рейтинг) 

50 77 41 35 36 

Безработица       

(% от общей 

рабочей силы) 

5,2 5,0 5,1 5,0 4,9 

 

В 2017 году отмечается положительная динамика инвестиционной активности 

в связи со стабилизацией в экономике. Более половины всех инвестиций в 

основной капитал (55 %) были направлены в промышленный сектор, а именно в 

добычу сырой нефти и природного газа, а также в транспорт и операции с 

недвижимым имуществом. В стране продолжается реализация программы 
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«Нұрлы жол – путь в будущее», направленной на повышение инвестиционной 

привлекательности путем создания качественной транспортной сети, а также 

начата реализация ряду крупных инфраструктурных проектов. В 2017 году 

реальный сектор экономики Казахстана восстанавливался, росту ВВП 

способствовала благоприятная ценовая конъюнктура на мировых товарных 

рынках и рост внутреннего потребления ввиду увеличения инвестиционной 

активности. Но в то же время на фоне продолжающейся тенденции снижения 

реальных доходов населения наблюдалось замедление потребительского спроса. 

Инфляция в 2017 году составила 8,5 %, чему способствовали внешние 

экономические факторы, но в то же время снижению инфляции препятствовало 

продолжение влияния ценового шока на рынке энергоносителей [14]. 

Государственный долг в процентном отношении к ВВП с 2013 года вырос, 

с 2015 по 2017 год это показатель находился примерно на одном уровне,                 

в 2017 году он составил 20,3 % от ВВП (см. таблицу 1.3) [67]. 

В структуре ВВП Казахстана доля услуг составила 57,0 %, производства 

товаров – 36,5 %, налогов на производство продуктов – 6,5 %. Промышленность 

представлена двумя основными отраслями – горнодобывающая промышленность 

и разработка карьеров, обрабатывающая промышленность. Важным сектором 

экономики страны является сельское хозяйство. Правительством проводятся 

структурные реформы, запущена программа индустриализации с целью снижения 

сырьевой зависимости и диверсификации национальной экономики [14]. 

Правительство Казахстана одним из приоритетов выделяет улучшение 

инвестиционного и делового климата [5]. В мировом рейтинге легкости ведения 

бизнеса в 2017 Казахстан занял 36-е место, в 2013 году занимал 50-е [4, 64]. 

Индекс экономической свободы составил 69 баллов, что больше, чем в 

предыдущие года [5]. 

В 2017 году внешняя торговля Казахстана составила 77,7 млрд долл. США. 

Совокупный экспорт из Казахстана составил 48,3 млрд долл., что больше на 31 %, 
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чем в 2016 году. Совокупный импорт составил 29,3 млрд долл. Увеличение 

поставок по сравнению с 2016 годом составило 16,5 % [38]. Экспорт преобладает 

над импортом. В мировом экспорте Казахстан занимает 49-е место, в мировом 

импорте не входит в рейтинг 50 ведущих стран, по данным статистического 

обзора мировой торговли Всемирной торговой организации 2018 года                

(см. таблицу 1.3) [69]. 

Ведущими статьями экспорта из Казахстана являются топливо минеральное, 

нефть, воски минеральные (63 %); черные металлы (8,66 %); медь и изделия из 

нее (5,22 %); продукты неорганической химии (4,48 %); руды, шлак и                 

зола (4,34 %); цинк и изделия из него (1,73 %). 

Структура импорта в Казахстан представлена следующими основными 

товарными группами: реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства (16,2 %); электрические машины и оборудование (10,1 %); топливо 

минеральное, нефть и воски минеральные (6,02 %); средства наземного 

транспорта (5,96 %); изделия из черных металлов (5,81 %); пластмассы и изделия 

из них (3,83 %); фармацевтическая продукция (3,72 %) и др. [38].  

Основными торговыми партнерами Казахстана являются Россия, Китай, 

Италия, Нидерланды, Франция, Швейцария. В 2017 году экспорт осуществлялся в 

основном в следующие страны: Италия (17,9 %), Китай (12 %), Нидерланды      

(9,8 %), Россия (9,3), Швейцария (6,4 %), Франция (5,9 %), Испания (3 %), 

Узбекистан (2,6 %). Импорт – Россия (39,2 %), Китай (16 %), Германия (5,1 %), 

США (4,2 %), Италия (3,2 %), Турция (2,5 %), Узбекистан (2,5 %) [14].   

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан, показатель безработицы, выражаемый в проценте рабочей 

силы, в 2013 году составил 5,2 %, а в 2017 году – 4,9 %, наблюдалась тенденция 

стабильного снижения (см. таблицу 3) [23].  

Казахстан является членом множества международных организаций, в числе 

которых ШОС, ООН, СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), 
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Организация экономического сотрудничества (ОЭС), Организация Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ), ВТО и др. [14]. 

1.4 Республика Узбекистан 

 

Республика Узбекистан – государство, расположенное в центральной части 

евразийского материка. Граничит с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, 

Туркменистаном, Афганистаном. Национальная валюта – узбекский сум.  

Узбекистан стал независимым государством в 1991 году после распада СССР. 

В 1992 была принята Конституция Узбекистана. Был взят курс на 

реформирование старой государственной системы для построения 

демократического правового государства, основанного на рыночных отношениях. 

С первых дней обретения независимости Узбекистан приступил к коренным 

преобразованиями в экономике и переходу к социально ориентированным 

рыночным отношениям. Экономика была слабая, негативное влияние имела 

сырьевая направленность, монополия производства хлопка. Имея богатый 

природный, минерально-сырьевой, трудовой и человеческий потенциал, 

республика занимала в бывшем СССР одно из последних место по уровню жизни 

населения. Путь экономического развития получил название «узбекской модели» 

и подразумевал приоритет экономики надо политикой, действия государства как 

главного реформатора при переходе к рыночным отношениям, верховенство 

закона, реализация сильной социальной политики, поэтапный переход к рынку. В 

результате был совершен успешный переход к рыночным отношениям, 

республика добилась зерновой и энергетической независимости, в экономике 

произошли глубокие структурные изменения – увеличилась доля 

промышленности и сферы обслуживания в ВВП [27]. 

 Узбекистан обладает большим производственным и минерально-сырьевым 

потенциалом, имеет богатые природные ресурсы. В стране развита 

инфраструктура и сельское хозяйство. На территории республики найдено 
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большое количество полезных ископаемых, среди которых около 100 видов 

минерального сырья. Узбекистан занимает ведущие места по запасам золота, 

меди, урана, природного газа, калийных солей, вольфрама, фосфоритов и 

каолинов. Освоены богатейшие месторождения благородных, цветных и редких 

металлов, всех видов органического топлива. По запасам золота страна занимает 

4-е место в мире, а по уровню его добычи – 7-е [17]. 

Узбекистан является аграрно-индустриальной страной. В сельском хозяйстве 

преобладают следующие отрасли: выращивание зерновых, хлопка, плодоовощных, 

бахчевых культур и табака, овцеводство и животноводство. В промышленности – 

машиностроительная, металлообрабатывающая, электротехническая, 

автомобилестроение и производство потребительских товаров, развивается 

текстильная отрасль. 

В Узбекистане основные крупные отраслевые предприятия принадлежат 

государству, но в последние годы предпринимался ряд мер по снижению доли 

государства в компаниях. Большое внимание уделялось развитию малого и 

среднего предпринимательства. На данный момент предприятиями МСП в 

Узбекистане производится около 40 % промышленной продукции и 99 % 

сельскохозяйственной [39].   

ВВП в 2017 году составил 49,677 млрд долл. США, это значение самое низкое 

за рассматриваемый период. Самый высокий ВВП был в 2016 году –               

67,446 млрд долл. США. Темп прироста ВВП составил 5,3 %. ВВП на душу 

населения в 2017 году был 1 534 долл., ниже, чем в прошлые года [68]. 

Численность населения составила 32,387 млн человек, наблюдался стабильный 

рост [66]. Безработица составила 5 % от общей рабочей силы. Показатель 

снизился на 0,2 % в сравнении с 2016 годом (таблица 1.4) [68].  
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Таблица 1.4 – Динамика основных социально-экономических показателей 

         Республики Узбекистан за 2013–2017 годы 

 2013 2014 2015 2016 2017 

ВВП в текущих 

ценах              

(млрд долл. США) 

57,690 63,067 66,904 67,446 49,677 

Темп прироста 

ВВП (% в год) 

8,0 7,8 8,0 7,8 5,3 

ВВП на душу 

населения в 

текущих ценах 

(долл. США) 

1 908 2 050 2 138 2 118 1 534 

Валовый 

государственный 

долг (% от ВВП) 

7,9 7,8 8,7 10,5 24,1 

Прямые 

иностранные 

инвестиции, 

чистый приток в 

текущих ценах 

(млн долл. США) 

634,701 757,358 66,489 133,386 95,766 

Внешнеторговый 

оборот            

(млрд долл. США) 

28,886 28,068 25,286 24,682 26,907 

Экспорт         

(млрд долл. США) 

14,324 14,109 12,871 12,568 13,894 

Импорт            

(млрд долл. США) 

13,799 13,959 12,416 12,114 13,013 

Численность 

населения        

(млн чел.) 

30,243 30,758 31,299 31,848 32,387 

Индекс 

экономической 

свободы (балл) 

46,0 46,5 47,0 46,0 52,3 

Легкость ведения 

бизнеса (рейтинг) 

146 141 87 87 74 

Безработица        

(% от общей 

рабочей силы) 

4,9 5,1 5,2 5,2 5,0 
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В мировом рейтинге легкости ведения бизнеса положение Узбекистана 

значительно улучшилось. В 2013 году стана занимала 146-е место, а в 2017 году – 

74-е [4, 64]. Индекс легкости ведения бизнеса также повысился до 52,3 баллов 

[65]. Благодаря принятию соответствующих мер в целях либерализации 

экономики, также внешнеэкономической деятельности, произошли 

положительные изменения. 

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2017 году составил      

95,776 млн. долл. США [68]. Валовый государственный долг в процентном 

отношении к ВВП значительно вырос с 7,9 % в 2013 году до 24,1 % в 2017 году 

[67]. 

В 2017 году внешнеторговый оборот Узбекистана 26,907 млрд долл. США, на 

9 % больше, чем в 2016 году. Совокупный экспорт из Узбекистана составил  

13,894 млрд долл. Совокупный импорт – 13,013 млрд долл. [38]. Экспорт и 

импорт на протяжении рассматриваемого периода находятся приблизительно на 

одном уровне (см. таблицу 1.4).  

Основу экспорта Узбекистана составляют услуги – 25,1 %, энергоносители 

и нефтепродукты – 14,2 %, черные и цветные металлы – 6,6 %, химическая 

продукция и изделия из нее – 6,3 %, продовольственные товары – 6,3 %, хлопок-

волокно – 3,4 %, машины и оборудование – 2,5 %. 

Структура импорта: машины и оборудование – 38,9 %, химическая 

продукция и изделия из нее – 16,5 %, продовольственные товары – 9,8 %, черные 

и цветные металлы – 9,8 %, услуги – 7,5 %, энергоносители и нефтепродукты – 

5,7 % [17].  

По объему товарооборота в 2017 г. Россия заняла 2-е место среди всех 

торговых партнеров Узбекистана. На 1-м месте оказался Китай с долей 18,5 %, 

на 3-м – Казахстан с долей 7,7 %. Среди основных торговых партнеров также 

Турция, Республика Корея, Афганистан [39].  
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Узбекистан сотрудничает со многими международными организациями, а 

также принимает в них участие. По данным Министерства иностранных дел 

Республики Узбекистан, страна является участником ШОС, СНГ, 

Международного фонда спасения Арала (МФСА). Сотрудничает с ООН, 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Управлением ООН по 

наркотикам и преступности, Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности (ВОИС), Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА), 

Программой развития ООН (ПРООН), Организацией Североатлантического 

договора (НАТО), Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ), Специализированным учреждением ООН по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), АБР, 

Европейским союзом (ЕС), Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией ООН, Международным валютным фондом (МВФ), Европейским 

банком реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирным банком, Организацией 

исламского сотрудничества (ОИС) [50].  

1.5 Республика Таджикистан 

 

Республика Таджикистан расположена на юго-востоке Центральной Азии. 

Граничит с Узбекистаном, Кыргызстаном, Афганистаном, Китаем. Национальная 

валюта – сомони. 

Вскоре после распада СССР и образования независимого Таджикистана в 

стране началась гражданская война, продлившаяся с 1992 по 1997 года. В        

1994 году принята Конституция Республики Таджикистан. В начале 21 века 

экономика страны развивалась очень высокими темпами. Причинами были 

относительная политическая стабильность; очень низкий стартовый уровень 

развития; восстановительный характер развития экономики; значительный рост 

внешнего финансирования, не связанный с притоком иностранных инвестиций и 

увеличением государственного долга; наличие большого резерва рабочей силы 
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[21]. В Таджикистане имеются богатые запасы полезных ископаемых и крупные 

месторождения золота, серебра, угля, меди, сурьмы, руды, полудрагоценных 

металлов. По запасам угля страна находится среди лидеров в Центральной Азии. 

Также республика располагает большими запасами мрамора, вулканического 

туфа, сурьмы, гранита, известняка и других [39]. 

Несмотря на рост основных макроэкономических показателей в 2017 году, 

ситуации в экономике в течение года оставалась нестабильной. Причинами 

послужили низкие цены на мировых биржах на главные экспортные товары 

республики – хлопок и алюминий, углубление кризиса банковской системы, 

повсеместная коррупция. Положительное влияние оказали закуп у отечественных 

золотодобывающий компаний 4 тонн золота с целью поддержки курса 

национальной валюты; постепенный выход российской экономики из кризиса, что 

привело к росту объемов денежных переводов трудовых мигрантов; отмена на 

всей территории страны энергетического лимита. Несмотря на достигнутые 

успехи экономика Таджикистана по-прежнему имеет неустойчивый характер [15]. 

Объем ВВП в 2017 году составил 7,146 млрд долл. США, самый высокий 

показатель был в 2014 – 9,236 млрд долл., самый низкий – 6,953 млрд долл.           

в 2016 году. Темп прироста ВВП составил 7,6 %, это самое высокое значение за 

рассматриваемый период. ВВП на душу населения с 2013 года сократился на     

203 долл. и составил 801 долл. США [68]. Численность населения стабильно 

росла, в 2017 году в Таджикистане проживало 8,921 млн человек [66]. Процент 

безработицы снижался в этот период, в 2013 году – 11,8 %, а в 2017году – 10,7 % 

(таблица 1.5) [68]. 
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Таблица 1.5 – Динамика основных социально-экономических показателей  

      Республики Таджикистан за 2013–2017 годы 

 2013 2014 2015 2016 2017 

ВВП в текущих 

ценах                    

(млрд долл. США) 

8,506 9,236 7,855 6,953 7,146 

Темп прироста 

ВВП (% в год) 

7,4 6,7 6,0 6,9 7,6 

ВВП на душу 

населения в 

текущих ценах 

(долл. США) 

1 040 1 104 919 796 801 

Валовый 

государственный 

долг (% от ВВП) 

29,1 27,7 34,7 42,0 50,4 

Прямые 

иностранные 

инвестиции, 

чистый приток в 

текущих ценах 

(млн долл. США) 

125,483 309,307 426,148 240,532 107,269 

Внешнеторговый 

оборот               

(млрд долл. США) 

5,285 5,316 4,326 3,930 3,973 

Экспорт           

(млрд долл. США) 

1,163 0,977 0,891 0,899 1,198 

Импорт              

(млрд долл. США) 

4,121 4,339 3,435 3,031 2,775 

Численность 

населения            

(млн чел.) 

8,178 8,363 8,549 8,735 8,921 

Индекс 

экономической 

свободы (балл) 

53,4 52,0 52,7 51,3 58,2 

Легкость ведения 

бизнеса (рейтинг) 

143 166 132 128 123 

Безработица        

(% от общей 

рабочей силы) 

11,8 11,6 11,4 11,0 10,7 
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Приоритетными отраслями экономики страны в 2017 году являлись: сельское 

хозяйство (доля в ВВП – 21,1 %), промышленность, включая энергетику (17,0 %), 

торговля (14,0 %), транспорт, связь (11,1 %), налоги (10,8 %), строительство      

(9,3 %) [15]. 

В мировом рейтинге легкости ведения бизнеса Таджикистан занял 123 место, 

это самый лучший показатель за рассматриваемый период [64]. Индекс 

экономической свободы в 2017 году составил 58,2 балла, в 2013 году – 53,4 балла 

[65]. 

В 2017 году чистый приток прямых иностранных инвестиций составил    

107,269 млн долл. США, меньше, чем в предыдущие года [68]. Валовый 

государственный долг в процентном отношении к ВВП составил 50,4 %,                 

в 2013 году – 29,1 % [67]. 

Внешнеторговый оборот в 2017 году составил 3,973 млрд долл. США,                

с 2013 года уменьшился приблизительно на 1,3 млрд долл. Совокупный экспорт 

из Таджикистана составил 1,198 млрд. долл., это самое высокое значение за 

рассматриваемый период. Совокупный импорт составил 2,775 млрд долл., шло 

постепенное снижение объема импорта (см. таблицу 1.5) [38].  

Структура экспорта Таджикистана представлена следующими товарными 

группами: минеральные продукты, недрагоценных металлы и изделия из них, 

драгоценные и полудрагоценные камни и металлы, текстильные материалы и 

изделия из них, транспортные средства, машины и оборудование, продукты 

растительного происхождения. 

 Структура импорта Таджикистана: транспортные средства, машины и 

оборудование; минеральные продукты; продукты химической промышленности; 

недрагоценные металлы и изделия из них; продукты растительного 

происхождения, готовые пищевые продукты, древесина и изделия из нее. 

 Основными внешнеэкономическими партнерами Таджикистана по итогам 

2017 года после России являются Казахстан (доля в общем объёме товарооборота 
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– 21,1 %), Китай (14,9 %), Турция (8,5 %), Узбекистан (3,2 %) и т. д. Тройку 

лидеров, как и в предыдущие годы, возглавила Россия (935,9 млн. долларов США) 

с долей 23,6 % (в 2016 г. – 26,4 %). 

Многовекторный характер политики Таджикистана в качестве участника 

международных интеграционных объединений обеспечивает конкретные 

инвестиционные, финансово-экономические, военно-технические и иные 

возможности для страны. Таджикистан является участником ШОС, СНГ, ЕАЭС, 

ВТО, ОЭСР, а также принимает участие в ЦАРЭС (Программа Центрально-

азиатского регионального экономического сотрудничества)  и др. [15]. 

1.6 Киргизская Республика 

 

Киргизская Республика расположена в Центральной Азии, имеет границы с 

Китаем, Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном. Страна обладает богатыми 

природными ресурсами и выгодным географическим положением. Имеются 

месторождения полезных ископаемых, таких как золото, ртуть, уголь, цветные и 

редкоземельные металлы, платину, облицовочный камень. Национальная валюта 

– киргизский сом. 

После распада СССР был совершен переход к рыночной экономике, но 

реформы имели недоработки, и это привело к высокому дефициту бюджета, 

страна стала аграрно-индустриальной. Около половины населения находилось за 

чертой бедности. В 2005 и 2010 годах произошло свержение власти, причиной 

стали коррупция, авторитаризм власти и дифференциация общества. Ввиду 

сложившейся социально-экономической ситуации республика стала проводить 

многовекторную политику с целью привлечения в республику инвестиций. 

Киргизия становится членом многих международных организаций [26]. Тем не 

менее на постсоветском пространстве республика остается одной из самых 

бедных после Таджикистана [9].  

В Киргизии внедряется смешанная экономическая система, ее основными 
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принципами являются: свободное предпринимательство, свободная система 

ценообразования, свободная конкуренция, но при этом присутствует 

государственное регулирование. Экономика страны уязвима к шокам на мировых 

рынках, особенно на сырьевых и продовольственных. Также экономическая 

ситуация очень зависима от изменений в экономике основных торговых 

партнеров – России, Китае, Казахстане. В 2017 году развитие экономики 

Киргизии происходило на фоне продолжения восстановления мирового цикла [12].  

В 2017 году ВВП составил 7,565 млрд долл. США, больше, чем в предыдущие 

года. Темп прироста ВВП составил 4,6 %, самый высокий показатель был              

в 2013 году – 10,9 %. ВВП на душу населения снижался и в 2017 году составил 

1 220 долл. США [68]. Численность населения ежегодно росла, в 2017 году в 

Киргизской Республике проживало 6,198 млн человек [66]. Безработица составила 

6,9 %, она стабильно снижалась с 2013 года (таблица 1.6) [67].  

 

Таблица 1.6 – Динамика основных социально-экономических показателей 

      Киргизской Республики за 2013–2017 годы 

 2013 2014 2015 2016 2017 

ВВП в текущих 

ценах                   

(млрд долл. США) 

7,335 7,468 6,678 6,813 7,565 

Темп прироста 

ВВП (% в год) 

10,9 4,0 3,9 4,3 4,6 

ВВП на душу 

населения в 

текущих ценах 

(долл. США) 

1282 1 280 1 121 1 121 1 220 

Валовый 

государственный 

долг (% от ВВП) 

47,1 53,6 67,1 59,1 58,8 
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Продолжение таблицы 1.6 

Прямые 

иностранные 

инвестиции, 

чистый приток в 

текущих ценах 

(млн долл. США) 

612,017 343,011 1 144,054 619,221 -107,213 

Внешнеторговый 

оборот               

(млрд долл. США) 

7,994 7,618 5,637 5,574 6,259 

Экспорт (млрд 

долл. США) 

2,007 1,884 1,483 1,573 1,764 

Импорт                

(млрд долл. США) 

5,987 5,735 4,154 4,000 4,495 

Численность 

населения           

(млн чел.) 

5,720 5,836 5,957 6,080 6,198 

Индекс 

экономической 

свободы (балл) 

59,6 61,1 61,3 59,6 61,1 

Легкость ведения 

бизнеса (рейтинг) 

68 102 67 75 77 

Безработица (% от 

общей рабочей 

силы) 

8,3 8,0 7,6 7,2 6,9 

 

 

Приоритетными отраслями экономики Киргизии являются цветная 

металлургия, горнорудная промышленность, гидроэнергетика, легкая и пищевая 

промышленность, туризм [12].  

В мировом рейтинге легкости ведения бизнеса Киргизия заняла 77 место, 

результат лучше был только в 2014 году – 102 место [61,64]. Индекс 

экономической свободы в 2017 году составил 61,1 балла, на протяжении всего 

рассматриваемого периода оставался примерно на одном уровне [65]. 

В 2017 году чистый приток иностранных инвестиций составил                            
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-107,213 млн долл. США., в 2016 году – 619,221 млн долл. [68]. Валовый 

государственный долг в процентном отношении к ВВП составил 58,8 %,                 

в 2013 году – 47,1 %, в 2016 году – 59,1 % [67].  

Внешнеторговый оборот в 2017 году составил 6,259 млрд долл. США, на 12 % 

больше, чем в 2016 году. Совокупный экспорт Киргизии составил                      

1,764 млрд долл. США. Совокупный импорт – 4,495 млрд долл. США (см. 

таблицу 1.6) [6].  

Структура экспорта из Киргизии представлена следующими товарными 

группами: жемчуг природный или культивированный, драгоценный и 

полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы и изделия из них (41 %); 

руды, шлак и зола (8,23 %); предметы одежды и принадлежности (5,63 %); 

топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества, 

воски минеральные (4,95 %); летательные аппараты, космические аппараты, их 

части (4,49 %); овощи (4,27 %); средства наземного транспорта, их части и 

принадлежности (3,38 %); реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства, их части (2,89 %); молочная продукция, яйца,             

мед (2,11 %); фрукты и орехи (1,94 %). 

Структура импорта Киргизии: топливо минеральное, нефть и продукты их 

перегонки, битуминозные вещества, воски минеральные (14,1 %); реакторы 

ядерные, котлы, оборудование и механические устройства, их части (8,56 %); 

обувь (6,69 %); электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи 

и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и 

принадлежности (5,6 %); химические волокна (4,28 %); фармацевтическая 

продукция (4,04 %); предметы одежды (3,52 %); средства наземного транспорта 

(3,44 %); черные металлы (3,27 %); пластмассы и изделия из них (3,04 %). 

Основными торговыми партнерами являются Швейцария, Китай, Россия, 

Казахстан, Турция, Узбекистан, Великобритания [38].  
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Киргизская Республика является участником ШОС, ЕАЭС, ОБСЕ, ООН, СНГ, 

ОЭС, ОДКБ, ОИС и др. [32]. 

1.7 Республика Индия 

 

Индия – государство, расположенное на территории Южной Азии, оно 

занимает седьмое место в мире по площади и второе место по численности. 

Граничит с Пакистаном, Китаем, Непалом, Бутаном, Бангладеш и Мьянмой. 

Имеет морские границы с Мальдивами, Шри-Ланкой, Индонезией, 

Афганистаном. Национальная валюта – индийская рупия. 

Современная Индия – это страна с динамично развивающейся экономикой, 

имеющая мощную промышленность, материально-сырьевую базу, значительные 

трудовые ресурсы, военно-гражданскую инфраструктуру. Растет научно-

технический потенциал, быстро расширяется сектор услуг и занимает ведущее 

место в процентном соотношении в структуре ВВП страны.  

 Но не так давно, в 20 веке, в Индии шла освободительная борьба индийского 

народа против колонизаторов. В 1947 году страна обрела независимость и 

разделилась на два государства – Индийский Союз и Пакистан. Конституция, 

принятая в 1949 году, сыграла важную роль в социально-экономическом и 

политическом развитии страны, в 1950 году Индия была провозглашена 

республикой. Правительство выбрало путь создания демократического 

социализма, сложилась система смешанной экономики с частным владением и 

контролем государства над ключевыми сферами. Рост населения раньше считался 

отрицательным фактором развития Индии, но сейчас его воспринимают как 

преимущество на фоне демографического кризиса и старения населения других 

стран.  

За годы независимости произошли крупные перемены в индийском обществе, 

повысился уровень жизни населения, женщины стали активно участвовать в 

экономической, политической и общественной жизни. Была создана стабильная 
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экономическая и политическая система. На рубеже 20–21 вв. Индия совершила 

рывок в экономическом развитии, чему способствовали реформы, начавшиеся в 

1990-х годах, но в то же время реформы привели к увеличению неравенства. 

Глобализация экономики Индии, вступление в ВТО сопровождалось серьезными 

проблемами. Вместе с экономическим ростом не росли рабочие места, произошел 

разрыв между  образованными и малограмотными слоями общества. 

Достижения Индии в экономическом развитии, особенно, в сфере высоких 

технологий, сделали ее одной из мировых держав и важным геополитическим 

фактором. Индия стала активно сотрудничать с другими государствами и 

участвовать в международных организациях, тем самым заявляя о глобальных 

намерениях и амбициях [60]. 

Экономика Индии является одной из крупнейших в мире по объему ВВП, 

который за пять лет, с 2013 года, вырос с 1,857 трлн долл. США приблизительно в 

полтора раза и в 2017 г. составил 2,651 трлн долл. США. Темп прироста ВВП в 

2017 году составил 7,2 %, самый высокий темп прироста наблюдался в 2016 году 

– 8,2 %. ВВП на душу населения увеличился с 1 452 долл. до 1 979 долл. США 

[68]. Численность населения страны выросла с 2013 года почти на 100 миллионов 

человек и составила в 2017 году 1 339 180 127 человек (таблица 1.7) [66]. 

 

Таблица 1.7 – Динамика основных социально-экономических показателей 

      Республики Индия за 2013–2017 годы 

 2013 2014 2015 2016 2017 

ВВП в текущих 

ценах                  

(трлн долл. США) 

1,857 2,039 2,104 2,290 2,651 

Темп прироста 

ВВП (% в год) 

6,4 7,4 8,0 8,2 7,2 

ВВП на душу 

населения в 

текущих ценах 

(долл. США) 

1 452 1 576 1 607 1 730 1 979 
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Продолжение таблицы 1.7 

Валовый 

государственный 

долг (% от ВВП) 

68,5 67,8 69,9 69,0 69,8 

Прямые 

иностранные 

инвестиции, 

чистый приток в 

текущих ценах 

(млрд долл. США) 

28,153 34,577 44,009 44,459 39,966 

Внешнеторговый 

оборот              

(млрд долл. США) 

802,657 776,914 655,126 617,032 738,417 

Экспорт             

(млрд долл. США) 

336,611 317,545 264,381 260,327 294,364 

Импорт              

(млрд долл. США) 

466,046 459,369 390,745 356,705 444,052 

Численность 

населения             

(млрд чел.) 

1,279 1,294 1,309 1,324 1,339 

Индекс 

экономической 

свободы (балл) 

55,2 55,7 54,6 56,2 52,6 

Легкость ведения 

бизнеса (рейтинг) 

134 142 130 130 100 

Безработица       

(% от общей 

рабочей силы) 

3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 

 

Структура ВПП страны – услуги (54,2 %), промышленность (31 %), сельское 

хозяйство (14,8 %). В последние годы поступательно росли все три сектора. В 

1980-х годах сектор сельского хозяйства составлял треть ВВП,  его процентная 

доля уменьшилась вдовое за почти 40 лет, сектор промышленности незначительно 

вырос, а сектор услуг вырос почти в полтора раза [34]. 

Индия относится к группе стран со сложным деловым климатом [39]. В 

мировом рейтинге легкости ведения бизнеса в 2015 и 2016 годах Индия занимала 
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130 место, в 2017 году поднялась на 100-е место [62, 63, 64]. Индекс 

экономической свободы составил 52,6 баллов, что меньше, чем в предыдущие 

года (см. таблицу 1.7) [65]. 

Правительство Индии активно способствует экономическому развитию 

страны, реализуя различные программы, направленные на совершенствование 

государственного управления и национального законодательства, улучшение 

делового и инвестиционного климата. Иностранные инвесторы получили 

возможность вкладывать средства в важные секторы индийской экономики, в 

числе которых торговля, железные дороги, военно-промышленный комплекс и 

страхование.  С целью ускоренного развития экономики с 1990-х годов в рамках 

экономической либерализации Индия ведет активную внешнеторговую политику 

для наращивания объемов экспорта. В стране действуют меры государственной 

поддержки национального экспорта, существуют программы поддержки экспорта 

для предприятий малого и среднего бизнеса [39].  

В 2017 году чистый приток прямых иностранных инвестиций составил          

39,9 млрд долл. США, что приблизительно на 10 % меньше, чем в 2015 и          

2016 году – 44,0 и 44,5 млрд долл. США, соответственно [68]. Валовый 

государственный долг в процентном отношении к ВВП на протяжении 6 лет 

незначительно изменялся, в 2013 году он составил 68,5 %, в 2017 году – 70,2 % от 

ВВП [67]. 

Внешнеторговый оборот Индии в 2017 году составил 738,4 млрд долл. США. 

Совокупный экспорт из Индии составил 294,4 млрд долл., что больше на 13 %, 

чем в 2016 году. Совокупный импорт составил 444,1 млрд долл. И по сравнению с 

2016 годом вырос на 24 %. Опираясь на собранные данные с 2013 года по         

2017 год, можно сделать вывод, что импорт преобладает над экспортом [38]. В 

мировом экспорте товаров Индия занимает 20-е место, в мировом импорте 

товаров  – 11-е. В мировом экспорте коммерческих услуг – 8-е место, в мировом 

импорте коммерческих услуг – 10-е (см. таблицу 1.7) [69].  
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Основу индийского экспорта составляют драгоценные камни, металлы, 

ювелирные изделия (13,9 %);  топливо минеральное, нефть, воски минеральные 

(12,1 %);  реакторы ядерные, котлы, механические устройства (5,65 %); средства 

наземного транспорта, их части и принадлежности (5,5 %); органические 

химические соединения (4,6 %); фармацевтическая продукция (4,37 %); черные 

металлы (3,97 %).  

Ведущими статьями импорта в Индию являются топливо минеральное, нефть 

и нефтепродукты (27 %); драгоценные и полудрагоценные камни и металлы      

(16,7 %); электроника (10,4 %); уголь каменный (4,52 %); реакторы ядерные      

(8,16 %); органические химические соединения (4,04%); пластмассы и изделия из 

них (2,93 %); черные металлы (2,24 %) [38].  

Основными торговыми партнерами Индии являются США, Китай, ОАЭ, 

Гонконг, Сингапур, Германия, Саудовская Аравия, Индонезия, Южная Корея. 

Торгово-экономические отношения России и Индии носят стратегический 

характер, главы государств намерены увеличивать объемы двусторонней 

торговли [34]. 

Несмотря на определенный рост и развитие государства и его экономики, есть 

проблемы, с которыми нужно  бороться: бедность, низкий уровень ВВП на душу 

населения, трудоустройство населения, проблемы образования и нехватка 

квалифицированных кадров, а также ухудшающаяся экологическая обстановка. 

Официальный показатель безработицы в рассматриваемые года оставался 

примерно на уровне 3,4–3,6 %, но эти цифры не в полной мере отражают 

реальную ситуацию, так как в категории трудоспособного населения не 

учитываются люди младше 14 лет, которые фактически работают (см. таблицу 

1.7) [67].  

На международной арене Индия держится отдельно от военных союзов, при 

этом поддерживая партнерские отношения со странами мира и региональную 

интеграцию. Индия является членом и принимает участие в деятельности 
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глобальных и региональных объединений, в числе которых ООН, ШОС, ВТО, 

БРИКС, СААРК, участвует в саммитах «Большой двадцатки» (G20), наблюдатель 

саммитов G7 и саммитов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

и др. [24]. Индия стала полноправным членом ШОС только в 2017 году [20]. 

1.8 Исламская Республика Пакистан 

 

Пакистан – развивающееся аграрно-индустриальное государство, 

расположенное на северо-западе Южной Азии. Граничит с Индией, 

Афганистаном, Ираном, Китаем, омывается водами Аравийского моря на юге. 

Это шестое по численности населения государство в мире, десятое по количеству 

трудоспособного населения. Также занимает второе место в мире  по численности 

мусульманского населения, ислам суннитского толка является государственной 

религией, 97 % населения – мусульмане. Национальная валюта – пакистанская 

рупия [39].  

Пакистан является относительно молодым государством, появилось как 

независимое политическое образование в 1947 году в результате устранения 

британских колониальных владений в Южной Азии, в Индии. Нынешние границы 

Пакистан приобрел в 1971 году, когда от него отделилась территориально 

удаленная Восточная провинция, ставшая Республикой Бангладеш.  

После обретения независимости Пакистан вел войны с Индией, поддерживал 

антиправительственную войну в Афганистане на стороне США, столкнулся с 

захватом талибами власти в Вазиристане и военными переворотами в стране, в 

2011 году произошел военный конфликт с Афганистаном.  В результате войн и 

военных конфликтов в Пакистане был создан развитый военно-промышленный 

комплекс и значительные вооруженные силы, но в то же время заметно 

отставание в развитии социальной сферы.  

Пакистан не обладает существенными запасами полезных ископаемых, в том 

числе энергетического сырья, недостаток приходится покрывать импортом сырой 
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нефти. Основу экономики составляет сельское хозяйство, в основном 

растениеводство. Около четверти ВВП приходится на сельское хозяйство, столько 

же на индустрию, а именно обрабатывающую промышленность – легкую 

(текстиль) и пищевую (сахар), также большую долю занимает сфера услуг [2]. 

ВВП в рассматриваемый период стабильно увеличивался, в 2017 году он 

составил 304,952 млрд долл. США. Разница с 2013 годом составляет                       

73 млрд долл. Темп прироста ВВП в 2013 году составлял 4,4 %, в 2017 году –       

5,7 %. ВВП на душу населения вырос с 1 272 долл. до 1 548 долл. [68]. 

Численность населения составила 197 млн. человек [66]. Стабильный курс 

национальной валюты способствовал установлению относительного контроля над 

инфляционными процессами в стране, инфляция была на уровне 4,2 %. По итогам 

2016-2017 гг. доля сельского хозяйства в ВВП составила 19,5 %, что обеспечил 

занятостью 42,3 % трудоспособного населения. Сфера обслуживания составляет 

60,2 % ВВП. Уровень безработицы составил 4,0 %, выше, чем в предыдущие года 

[10]. 

Социально-экономическая обстановка в стране сложная, негативными 

внутренними и внешними факторами являются острая политическая борьба 

правящей коалиции с оппозицией, активная деятельность запрещенных 

террористических и экстремистских группировок, энергетический кризис. Для 

ведения бизнеса в Пакистане существуют следующие сложности: широко 

распространенные межрелигиозные конфликты и террористические акты, 

отсутствие прозрачности в принятии решений и коррупция, плохо развитая 

инфраструктура, дефицит энергоресурсов, из-за которого дорожает производство, 

законодательный риск [39]. В мировом рейтинге легкости ведения бизнеса в           

2013 году Пакистан занимал 110-е место, а в 2017 году опустился на 147-е место 

[4, 64]. Индекс экономической свободы составил 52,8 баллов, что меньше 

показателей предыдущих лет [65]. 

Инвестиционная привлекательность Пакистана, несмотря на отсутствие 
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стабильности во внутриполитической обстановке, несколько улучшилась. Чистый 

приток прямых иностранных инвестиций в 2017 году составил 2,815 млрд долл., в 

2013 году  – 1,333 млрд долл. США [65]. Основными направлениями были: 

электроэнергетика, нефтегазовая промышленность, телекоммуникационный 

сектор и рынок финансовых услуг. Валовый государственный долг в процентном 

отношении к ВВП с 2013 года увеличился на 3,3 % и составил 67,2 % [64].  

Внешнеторговый оборот Пакистана в 2017 году вырос на 17% и  составил 

79,318  млрд долл. США. Совокупный экспорт из Пакистана составил                   

21,878 млрд долл. Совокупный импорт составил 57,440 млрд долл. [38]. Опираясь 

на собранные данные с 2013 года по 2017 год, можно сделать вывод, что импорт 

более чем в два раза превышает экспорт. В мировом импорте товаров Пакистан 

занимает 47-е место, в мировом экспорте товаров не входит в 50 ведущих стран 

(таблица 1.8) [69].  

 

Таблица 1.8 – Динамика основных социально-экономических показателей   

      Исламской Республики Пакистан за 2013–2017 годы 

 2013 2014 2015 2016 2017 

ВВП в текущих 

ценах                 

(млрд долл. США) 

231,219 244,361 270,556 278,655 304,952  

Темп прироста 

ВВП (% в год) 

4,4 4,7 4,7 5,5 5,7 

ВВП на душу 

населения в 

текущих ценах 

(долл. США) 

1 272 1 317 1 429 1 442 1 548 

Валовый 

государственный 

долг (% от ВВП) 

63,9 63,5 63,3 67,6 67,2 
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Продолжение таблицы 1.8 

Прямые 

иностранные 

инвестиции, 

чистый приток в 

текущих ценах 

(млрд долл. США) 

1,333 1,868 1,621 2,488 2,815 

Внешнеторговый 

оборот                 

(млрд долл. США) 

68,896 72,267 66,079 67,532 79,318 

Экспорт              

(млрд долл. США) 

25,121 24,722 22,089 20,534 21,878 

Импорт               

(млрд долл. США) 

43,775 47,545 43,990 46,998 57,440 

Численность 

населения              

(млн чел.) 

181,713 185,546 189,381 193,204 197,016 

Индекс 

экономической 

свободы (балл) 

55,1 55,2 55,6 55,9 52,8 

Легкость ведения 

бизнеса (рейтинг) 

110 128 138 144 147 

Безработица             

(% от общей 

рабочей силы) 

3,0 1,8 3,6 3,8 4,0 

 

Структура экспорта из Пакистана представлена следующими товарными 

группами: готовые текстильные изделия; одежда и текстильные изделия, бывшие 

в употреблении (18 %); хлопок (15,9 %); предметы одежды и принадлежности 

трикотажные (11,4 %); предметы одежды и принадлежности, кроме трикотажных 

(11,2 %); злаки (8 %); изделия из кожи (2,88 %); сахар и кондитерские изделия из 

сахара (2,34 %); инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские 

или хирургические; их части и принадлежности (1,87 %); рыба и ракообразные, 

моллюски и прочие водные беспозвоночные (1,78 %). 
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Основными товарами, импортируемыми в Пакистан, являются топливо 

минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски 

минеральные (23 %); реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства и их части (11,9 %); электрические машины и оборудование, их части 

(8,24 %); черные металлы (5,95 %); средства наземного транспорта (4,64 %); 

органические химические соединения (4,13 %); жиры и масла природного или 

растительного происхождения и продукты их расщепления; воски животного и 

растительного происхождения (4,12 %); пластмассы и изделия из них (4 %); 

масличные семена и плоды, лекарственные растения и растения для технических 

целей; солома и фураж (2,43 %); овощи (1,7 %). 

Основными внешнеэкономическими партнерами Пакистана являются Китай, 

ОАЭ, США, Саудовская Аравия, Великобритания [38].  

Пакистан является членом ООН, ВТО, МВФ, Ассоциации регионального 

сотрудничества Южной Азии (СААРК), ОЭС и др. Статус полноправного члена 

ШОС Пакистан получил в 2017 году по итогам заседания Совета глав            

государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в г. Астана 

(Казахстан). Для Пакистана участие в данной организации является отличной 

возможностью достижения политических целей и налаживания экономического 

взаимодействия с другими участниками, что облегчит доступ к их рынкам, 

сырью, инвестиционным и производственным ресурсам. Пакистан стремится к 

полноправному участию в деятельности различных международных и 

региональных организаций в целях преодоления финансово-экономических 

проблем и улучшения социально-экономической ситуации в стране [10]. 

За период с 2013 по 2017 год в экономиках стран, являющихся участницами 

Шанхайской организации сотрудничества, происходили изменения. Темп 

прироста ВВП замедлился у Китая, России, Казахстана, Киргизии, а также у 

Таджикистана в 2014 и 2015 годах наблюдалось замедление темпов прироста 

ВВП. В Узбекистане замедление произошло в 2017 году. Объем ВВП значительно 
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увеличился у Китая и Индии, также положительная динамика наблюдалась в 

экономике Пакистана, небольшой рост ВВП показала экономика Киргизии. 

Объем ВВП России, Казахстана, Узбекистана  и Таджикистана в 2017 году был 

ниже, чем в 2013 году. Внешнеторговый оборот снизился почти у всех участников 

организации, только в Пакистане и Узбекистане показатель увеличился. В 

рейтинге легкости ведения бизнеса поднялись и улучшили свою позицию Китай, 

Россия, Индия, Казахстан, Узбекистан  и Таджикистан. Отрицательные изменения 

в рейтинге произошли у Пакистана и Киргизии. 

Китай, Индия и Россия – три самых крупных экономики ШОС. Китай 

продолжает развиваться высокими темпами. Происходит активное продвижение 

собственных инициатив, нацеленных на еще большее развитие страны. Он 

способствует углублению интеграционных процессов, принимает участие в 

международных многосторонних и двусторонних мероприятиях, уделяет большое 

внимание организации мероприятий на территории своей страны. Китай является 

одним из основных торговых партнеров для всех участников организации и 

занимает 1-3 место. Экономика Индии показала значительный рост, в стране 

проводились реформы, направленные на экономический рост и повышение 

уровня жизни населения. Объем ВВП на душу населения ежегодно увеличивался. 

Индия не входит в число основных торговых партнеров стран ШОС. В экономике 

России шло медленное восстановление, в 2017 году многие показатели имели 

положительную динамику в сравнении с прошлыми годами. Россия как торговый 

партнер для Китая не входит в первую десятку, но в то же время является одним 

из основных торговых партнеров для Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и 

Киргизии, которые были в составе СССР и имели тесные связи с Россией. 

В следующей главе будет рассмотрена динамика торгово-экономических 

отношений стран ШОС, а также России и стран ШОС. 
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2 ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ СТРАН-ЧЛЕНОВ 

ШОС В ДИНАМИКЕ 

 

2.1 Общие аспекты торгово-экономических отношений в ШОС 

 

В современных условиях ни одна страна мира не может эффективно 

развиваться без взаимодействия с другими странами. Ускорение процесса 

глобализации во второй половине 20 века привело к росту и развитию 

существовавших и формированию новых интеграционных объединений. 

Международная интеграция находится в рамках определенных регионов мира в 

силу существенных различий в специфике национальных интересов и 

качественных различий в уровне социально-экономического развития.  

В результате интенсивной торговли создаются предпосылки для         

кредитно-расчетных отношений и инвестирования, что в свою очередь приводит к 

образованию финансово-банковской инфраструктуры и других коммерческих и 

правовых услуг. Таким образом, медленно, но верно национальные хозяйства 

сращиваются друг с другом на микроэкономическом уровне, возникает 

потребность координации макроэкономической политики государств, создаются 

эффективные платежные, таможенные, валютные союзы, общие рынки и т.д.   

В последнее время на фоне нарастающей глобализации стали укрупняться 

интеграционные объединения и появляться новые модели. Большинство развитых 

стран состоят в региональных объединениях, а на внутрирегиональную торговлю 
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приходится большая часть объема мировой торговли. Интернационализация 

хозяйственной жизни находится на уровне глобальной сети взаимосвязей в 

целостном мировом хозяйстве. Этому способствует все большая открытость 

национальных экономик, научно-технический прогресс,  международная торговля 

и миграция капитала, деятельность транснациональных компаний (ТНК), 

развитые системы транспорта, связи и передачи информации. Действующими 

субъектами, помимо ТНК, являются  государства, транснациональные банки, 

международные организации, интеграционные объединения, мировые 

финансовые центры, в процессе также принимает все большее участие малый и 

средний бизнес. 

Целью формирования интеграционного объединения является получение его 

членами экономических выгод и преимуществ. Участие государств в 

интеграционных объединениях дает возможность усилить свои конкурентные 

преимущества на мировом рынке, способствует стабильному развитию взаимной 

торговли, обеспечивает приток иностранных инвестиций, расширение масштабов 

рынка сбыта, сокращение торговых издержек и предоставление льгот, решает 

проблему недостатка природных ресурсов, уменьшает долю расходов на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). 

Эффективность интеграционных процессов выше, если развитие государств 

находится примерно на одном уровне, их экономические и геополитические цели 

и интересы схожи. Имеет значение цивилизационный фактор, который оказывает 

влияние на устойчивость экономических связей. Действительно эффективная 

интеграция возможна только при наличии доверия, так как происходит взаимное 

сращивание и растворение, и затрагиваются не только экономические, но и 

политические, военные, культурологические и цивилизационные аспекты.  

Региональная экономическая интеграция также возможна между странами с 

большим разрывом в уровнях развития, что дает возможность менее развитым 

странам стать участниками объединений высокоразвитых стран, что очень 
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выгодно. Для развивающихся стран это чуть ли не единственный шанс 

равноправного участия в межгосударственных переговорах, так как часто 

причиной создания таких объединений становятся политические факторы [3].  

На развитие интеграционных процессов в настоящее время оказывают влияние 

процессы глобального развития, в результате чего усиливается 

взаимозависимость стран, обостряется межгосударственная борьба, страны, не 

участвующие в интеграционном объединении, вынуждены в него вступить, чтобы 

оградить себя от возможного ухудшения торгово-экономических отношений. В 

итоге интеграционные объединения становятся полноправными субъектами 

формирующейся глобальной экономики, и сращивание государств-членов этих 

организаций происходит более интенсивно, чем на глобальном уровне. 

В течение десятилетия в мире происходит структурный кризис и 

трансформация, наблюдаются подъемы и спады и в целом неустойчивость 

экономического роста прежде всего. Можно проследить наметившуюся 

позитивную динамику в мировой экономике, что может означать завершение 

глобального кризиса,  хотя все еще существуют факторы риска. Подобные 

кризисы уже случались в 1930-х и 1970-х годах, выход из них занял также около 

десятилетия [42].  

На сегодняшний день Шанхайская организация сотрудничества является 

одним из крупнейших региональных объединений государств евразийского 

пространства и проводит активную политику, направленную на усиление 

собственного экономического потенциала [15]. В первое время после создания  

задачами ШОС было решение региональных вопросов, но на данный момент 

деятельность организации приобрела макрорегиональный и даже глобальный 

характер [41]. 

Шанхайская организация сотрудничества была основана 15 июня 2001 года, в 

нее вошли участники «Шанхайской пятерки» (Китай, Россия, Казахстан, 

Киргизия, Таджикистан) и Узбекистан. 9 июня 2017 года Индия и Пакистан стали 
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полноправными членами ШОС. Наблюдателями являются: Иран, Монголия, 

Белоруссия, Афганистан. Партнерами по диалогу являются: Армения, 

Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка. В 2004 году опубликовано 

Положение о статусе наблюдателя ШОС. В 2010 году опубликовано Положение о 

порядке приема новых членов в ШОС. 

 «Шанхайская пятерка» занималась решением пограничных вопросов. ШОС 

была создана во многом для противодействия терроризму, экстремизму и 

сепаратизму, для чего страны объявили о том, что уже предпринимают шаги по 

ускорению создания региональной антитеррористической структуры, согласно 

Заявлению глав правительств государств-членов ШОС от 14 сентября 2001 года. 

Однако среди целей организации, указанных в Хартии Шанхайской организации 

сотрудничества от 7 июня 2002 года, затронуты многие другие сферы 

взаимодействия, среди которых торгово-экономическая сфера. Таким образом, 

торгово-экономическое сотрудничество стало важной частью работы организации. 

В Совместном коммюнике по итогам заседания Совета глав правительств 

(премьер-министров) государств-членов  Шанхайской организации 

сотрудничества от 23 сентября 2003 года в целях развития торгово-

экономического сотрудничества внутри организации, а также улучшения 

инвестиционного климата была утверждена Программа многостороннего торгово-

экономического сотрудничества государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества. В данном документе были поставлены цели, задачи и ориентиры 

делового партнерства стран до 2020 года, также были определены методы и пути 

их достижения. Важное значение для развития внешнеэкономической и 

внешнеторговой деятельности ШОС имело создание Делового совета и 

Межбанковского объединения ШОС. На территории Китая были проведены 

экономические форумы: Первый Евразийский экономический форум,        

Торгово-промышленный форум ШОС, IV Байкальский экономический форум. 

Началось освоение кредита на совместные проекты ШОС, предоставленного 
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Китаем. Об этом упоминалось в Совместном коммюнике по итогам заседания 

Совета глав правительств (премьер-министров) от 2006 года. В Бишкекской 

декларации от 16 августа 2007 года отмечена важная роль энергетики в качестве 

основы устойчивого экономического роста стран ШОС, взаимодействие  в сферах 

энергетики обеспечит безопасность и стабильность. В Душанбинской декларации 

от 28 августа 2008 года упоминается о том, что в 21 веке резко возросли 

взаимозависимость стран и геополитическое и экономическое значение 

Центральной Азии. 

В 2009 году была принята Совместная инициатива по активизации 

многостороннего экономического сотрудничества по преодолению последствий 

мирового финансово-экономического кризиса и обеспечению дальнейшего 

развития экономик государств-членов ШОС. Участники организации согласились 

усилить сотрудничество между таможенными службами, поддерживать 

продвижение инвестиционного сотрудничества и совместных проектов, 

продолжить развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере с 

государствами-наблюдателями, партнерами по диалогу и другими 

заинтересованными сторонами.  

В 2011 году было опубликовано Совместное заявление глав правительств 

(премьер-министров) государств-членов  ШОС об экономическом положении в 

мире и на пространстве ШОС. Отмечено, что глобализация оказывает 

существенное влияние на развитие международных отношений и мировой 

экономики в целом, расширяется региональное экономическое сотрудничество. 

Глобальный финансово-экономически кризис оказал негативное влияние  на 

мировую экономику, что отразилось на экономических показателях большинства 

государств. Одной из задач является расширение транспортно-

коммуникационных возможностей региона и выход к мировым рынкам. 

В 2014 году было подписано Соглашение о создании благоприятных условий 

для международных автомобильных перевозок. 
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В Заявлении глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС 

о региональном экономическом взаимодействии от 2015 года было отмечено, что 

необходимо поддерживать развитие регионального экономического 

сотрудничества, так как именно это приведет к устойчивому развитию, несмотря 

на низкие темпы восстановления мировой экономики после кризиса. В связи с 

этим была подтверждена поддержка инициативы КНР о создании 

Экономического пояса Шелкового пути. 

Экономическое сотрудничество в рамках ШОС координируют Деловой совет, 

Межбанковское объединение и Форум. Для финансирования 

межгосударственных инфраструктурных проектов было решено создать Фонд 

развития (Специальный счет) ШОС и Банк развития ШОС. В 2006 году Россией 

выдвинута идея создания Энергетического клуба ШОС, функционирует с              

2014 года [55]. С 2015 года функционирует Форум малого бизнеса регионов 

стран-участниц ШОС и БРИКС, он проходит ежегодно в г. Уфа [40].  

Деловой совет является неправительственной структурой, он объединяет 

выдающихся представителей бизнес-сообщества стран для расширения 

экономического сотрудничества в рамках организации, налаживания связей и 

взаимодействия деловых и финансовых кругов ШОС, содействия практическому 

продвижению многосторонних проектов. Был учрежден в 2006 году [18]. 

Межбанковское объединение создано с целью организации механизма 

финансирования и банковского обслуживания инвестиционных проектов. Было 

создано в 2005 году [36]. На саммите в Шанхае в 2006 году были подписаны 

первые соглашения о выделении кредита для ведения совместных 

инвестиционных проектов на общую сумму 742 млн долл. США. В 2007 году 

МБО и Деловым советом подписано Соглашение о сотрудничестве. В 2009 году  

правительство Китая открыло кредитную линию в 10 млрд долл. странам ШОС на 

преодоление последствий кризиса [1]. По состоянию на конец 2017 года МБО 

предоставило 80 миллиардов долларов и 114 миллиардов юаней (17,8 млрд долл.) 



56 
 
 

на развитие проектов ШОС [59].  В состав членов МБО входят: Государственный 

банк развития Китайской Народной Республики, Внешэкономбанк Российской 

Федерации, Банк развития Республики Казахстан, Расчетно-сберегательная 

компания Республики Кыргызстан ОАО «РСК Банк», Государственный 

сберегательный банк Республики Таджикистан «Амонатбанк» и Национальный 

банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан [36]. Банками-

партнерами являются Евразийский банк развития, ОАО «Сберегательный Банк 

«Беларусбанк», Habib Bank Limited, Банк развития Монголии [30]. 

Форум ШОС – многосторонний общественный консультативно-экспертный 

механизм, созданный для развития взаимодействия научно-исследовательских и 

политологических центров государств-членов ШОС, он способствует обмену 

мнениями между учеными и экспертами в сферах политики, безопасности, 

экономики, экологии, новых технологий, в гуманитарной и других областях. Был 

учрежден в 2006 году [52].  

Основным источником финансирования проектов ШОС является Китай. 

Создание надежного источника финансирования проектов является важным 

шагом на пути к экономическому развитию, но это вполне может стать рычагом 

давления Китая на других членов организации, так как финансовые системы 

некоторых стран еще проходят этап становления и не могут в той же мере, что и 

Китай, способствовать реализации проектов. Это дает Китаю возможность 

продвигать свои интересы по расширению рынка сбыта товаров и импорту 

энергоресурсов. 

Бюджет ШОС формируется сроком на один год в долларах США, состоит из 

долевых взносов стран-членов организации. По Соглашению о порядке 

формирования и исполнения бюджета от 1 декабря 2017 года взнос Китая – 

20,6  %, России – 20,6 %, Казахстана – 17,6 %, Узбекистана – 14,6 %, Киргизии – 

8,8 %, Таджикистана – 6 %, Индии – 5,9 %, Пакистана – 5,9 %. Размеры долевых 

взносов могут меняться по предложению одного или нескольких членов 
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организации с согласия остальных [55].  

В рамках китайской инициативы «Один пояс и один путь» с 2014 года 

реализовано несколько важных проектов по строительству автомобильных 

магистралей, железных дорог, туннелей и электростанций, что улучшает 

логистику между странами и способствует дальнейшему развитию торговли [7].  

Экономическое сотрудничество в рамках ШОС признается странами-членами 

одним из наиболее перспективных и приоритетных направлений. Без серьезной 

экономической основы организация не сможет достичь желаемых результатов и 

стать влиятельным и действенной силой мировой экономики. Особенностью 

организации является большое различие стран по уровню социально-

экономического развития, масштабам экономики, а также по ее отраслевой 

структуре. Происходит взаимодополнение, но в тоже время усложняет создание 

конкурентной среды [3].  

Шанхайская организация сотрудничества имеет не только большой 

экономический потенциал, обладает большой территорией и населением. На    

2017 год общая численность населения государств-членов ШОС составляет 

3,1 миллиарда человек, общее население планеты – 7,6.    

Товарооборот между странами ШОС в 2013 году составлял 381,29 млрд долл. 

США, в 2014 году отмечен спад объемов торговли, в 2015 году товарооборот 

резко увеличился и далее вновь пошел на спад. В 2017 году товарооборот 

составил 144,68 млрд долл. США (рисунок 2.1) [46]. 
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Рисунок 2.1 – Динамика товарооборота между станами ШОС за 2013–2017 

годы, млрд долл. США 

 

Основными группами товаров, составляющих товарооборот между странами 

ШОС в 2017 году, являются минеральное топливо; механическое оборудование, 

ядерные реакторы и др.; электрооборудование и прочая аппаратура; средства 

наземного транспорта; руды, шлак и зола; черные металлы; обувь; пластмассы и 

др. [46].  

В 2014 году произошло падение цен на нефть, что негативно повлияло на 

состояние экономик стран ШОС, так как для России, Казахстана, Узбекистана и 

Таджикистана этот товар является ведущим в структуре экспорта, а для Китая, и 

Киргизии – в структуре импорта, также для Индии и Пакистана. Если на начало 

2013 года стоимость нефти за баррель составляла 108,37 долларов, то к концу 

2014 года она упала до 57,33 долл. Самая низкая стоимость наблюдалась в начале 

2016 года, после чего начался медленный рост (рисунок 2.2). Для анализа цен на 

нефть была выбрана марка «Brent», так как это одна из основных марок, а ее цена 

является основой для ценообразования других сортов нефти. Товарооборот 
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категории товаров «минеральное топливо», которая состоит из нефти, каменного 

угля и мазута, в 2013 году составлял 90,88 млрд долл. США, наблюдалась 

тенденция снижения стоимостных объемов, в 2017 году – 33,25 млрд долл. США 

(рисунок 2.3). Но в то же время наблюдалось расхождение физических и 

стоимостных показателей. Снижение стоимостных объемов торговли 

наблюдались также в следующих группах товаров: обувь, пластмассы, древесина, 

хлопок (таблица 2.1) [46]. 

 

Таблица 2.1 – Товарооборот определенных групп товаров между странами ШОС  

                 В млрд долл. США 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Минеральное топливо 90,88 79,21 52,07 44,58 33,25 

Механическое 

оборудование, 

ядерные реакторы 

и др. 

31,11 30,55 42,72 25,68 19,23 

Электрооборудование, 

прочая аппаратура 

25,37 26,78 114,52 18,81 15,49 

Средства наземного 

транспорта 

11,98 10,95 5,55 4,51 3,84 

Руды, шлак и зола 10,20 8,72 4,70 5,22 5,49 

Черные металлы 8,36 8,37 5,72 5,70 6,84 

Обувь 8,20 9,21 6,16 5,98 2,29 

Пластмассы 8,14 8,63 6,66 7,41 4,43 

Древесина 7,10 7,69 7,23 5,16 3,63 

Оптические, 

медицинские 

аппараты и др. 

3,33 3,34 15,36 2,75 1,67 

Хлопок 2,67 2,48 2,42 1,38 0,46 

 

Энергетический клуб ШОС действует как дискуссионная площадка для 

обсуждения стратегий стран-членов в отношении энергетики в целях повышения 

энергетической безопасности. Энергетическое взаимодействие дает России 

возможность эффективного использования инфраструктуры, технологий и 



60 
 
 

ресурсов. Для Китая это способ увеличения и диверсификации импорта 

энергоресурсов. Другим странам, располагающим энергоресурсами, дает рынки 

сбыта, новые технологии, экономическое развитие [54]. 

 

    

Рисунок 2.2 – Динамика цен на нефть марки «Brent» за 2013–2017 годы 
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Рисунок 2.3 – Динамика товарооборота между станами ШОС товаров 

категории «Минеральное топливо» за 2013–2017 годы  

Рост товарооборота между странами ШОС в 2016 году был обеспечен в 

основном за счет увеличения торговли электрооборудованием, прочей 

аппаратурой; механическим оборудованием, ядерными реакторами и др.; 

оптическими, медицинскими аппаратами и др. Рост поставок 

электрооборудования связан с вступлением в завершающую стадию сооружения 

второй очереди Тяньваньской АЭС (см. таблицу 2.1) .   

Доля стран ШОС в общем объеме товарооборота: Китая в 2013 году – 4,9 %, в 

2017 году – 5,2 %; Казахстана в 2013 году – 38,2 %, в 2017 году – 39,8 %; 

Узбекистана в 2013 году – 38,6 %, в 2017 году 39,0%; Таджикистана в 2013 году – 

64,6 %, в 2017 году – 77,6 %; Киргизии в 2013 году – 63,1 %, в 2017 году – 68,2 %; 

Индии в 2013 году – 9,7 %, в 2017 году – 13,3 %; Пакистана в 2013 году – 17,5 %, 

в 2017 году – 24,5 %; данные о России приведены в разделе 2.2.               

На основании данных расчетов можно сделать вывод о том, что доля торговли 

со странами ШОС с 2013 года изменилась в положительную сторону у всех 

членов организации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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2.2 Российская Федерация – ШОС 

 

Экономическое сотрудничество ШОС важно для России, так как это дает 

возможность укрепить свое положение в Центральной Азии, в отношении 

которой Россия имеет стратегические интересы. В условиях усиления 

американского и китайского влияния необходимость создания тесного 

сотрудничества со странами региона увеличивается. Этот регион важен для 

обеспечения безопасности, поэтому в интересах России помочь экономическому и 

политическому развитию этих стран и сохранить свое влияние в регионе. Страны 

Центральной Азии и Россия имеют общее прошлое, их экономики остаются 

взаимодополняемыми, экономическое сотрудничество дает России емкий рынок 

сбыта собственной продукции и устойчивый импорт необходимых товаров. 

Контроль над ресурсами региона имеет геостратегическую важность, 

энергообеспечение и энергетическая безопасность являются ключевыми 

составляющими внешней политики России. Экономика России сильно зависима 

от торговли энергоресурсами, поэтому на экономическую политику оказывает 

влияние состояние экономики всего региона. Также важной причиной выгодного 

участия в ШОС является сотрудничество с КНР, чьи позиции в мировой 

экономике сильнее российских. В условиях экономических и политических 

санкций Запада ШОС для России становится источником различных 

материальных ресурсов, открываются новые возможности для других членов 

организации. Создание и поддержание безопасной и стабильной обстановки в 

странах Центральной Азии убедит этнических русских остаться в регионе, а это 

дополнительный повод как для России, так и для стран региона создать прочное 

сотрудничество, в том числе в экономическом плане. Выгодным является 

географическое положение и транзитный потенциал Центральной Азии, 

соединяющей Россию с Китаем и Индией, что способствует поддержанию 

партнерских отношений с Азиатско-Тихоокеанским регионом [3]. 
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 С 2001 года объем торговли России со странами ШОС вырос приблизительно 

в 6 раз [56]. В общем объеме товарооборота России доля стран ШОС в 2013 году 

составляла 15,3 %, в 2017 году – 20,0 %. 

В структуре экспорта из России в страны ШОС преобладает минеральное 

топливо, в 2017 году его доля составила 50,12 %, далее следуют древесина      

(7,07 %); механическое оборудование, ядерные реакторы и др. (5,19 %); 

электрооборудование, прочая аппаратура (2,71 %); черные металлы (2,57 %); 

руды, шлак и зола (2,47 %); рыба и др. (1,98 %). 

Наибольшая доля импорта приходилась на механическое оборудование, 

ядерные реакторы и др. (25,40 %); далее электрооборудование, прочая аппаратура 

(21,96 %); черные металлы (3,32 %); средства наземного транспорта (3,29 %); 

пластмассы (3,07 %); обувь (3,04 %); одежда (кроме трикотажной) (2,70 %) [46]. 

2.2.1 Россия – Китай 

 

Россия находится в числе основных торговых партнеров Китая, в 2017 году 

она заняла 12-е место, Китай для России находится на первом месте, его доля от 

всего товарооборота России в 2013 году составляла 10,54 %, а в 2017 выросла до 

14,62 % (рисунок 2.4). Товарооборот стран в 2013 году составлял                       

88,799 млрд долл. США, в 2015-2016 годах наблюдался спад, а в 2017 году 

показатель демонстрировал восстановительную динамику и приблизился к 

уровню 2013 года – 85,898 млрд долл. (см. рисунок 2.4). Импорт в Россию из 

Китая преобладает над экспортом (таблица 2.2). Наибольшая доля товарооборота 

стран ШОС приходится на торговлю России и Китая. 

В 2017 году отмечена положительная динамика российского экспорта, 

причиной этому стали изменения в конъюнктуре глобальных сырьевых рынков. 

Наблюдался рост цен на энергетические и сырьевые ресурсы, главным образом на 

нефть. Основу российского экспорта в Китай составляет именно эта категория 

продукции. По итогам 2017 года Россия заняла первое место по поставкам сырой 
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нефти в Китай. Положительная динамика была отмечена и в российском импорте 

из Китая. Ключевым фактором стало укрепление российской валюты. 

Структура экспорта из России в Китай в 2017 году: минеральное топливо 

(64,91 %); древесина (8,39 %); механическое оборудование, ядерные реакторы и 

др. (4,02 %); рыба и др. (2,80 %); руды, шлак и зола (2,68 %); древесина и 

целлюлозная масса (2,02 %); удобрения (1,71 %). 

Структура импорта в Россию в 2017 году: механическое оборудование, 

ядерные реакторы и др. (28,39 %); электрооборудование, прочая аппаратура 

(24,57 %); средства наземного транспорта (3,50 %); обувь (3,42 %); пластмассы 

(3,07 %); одежда (кроме трикотажной) (2,97 %); игрушки (2,86 %) [43]. 

Важными факторами, как и в прошлые годы, оказывающими влияние на 

экспорт из Китая, являются санкции, а также рост экономики России и 

стабилизация национальной валюты. Перспективными товарами для экспорта из 

России в Китай являются сельскохозяйственные товары, продукция сельхоз- и 

лесопереработки, транспортные, логистические и туристические услуги. Также 

перспективным представляется сотрудничество стран в электронной коммерции. 

Такой список товаров обусловлен тем, что Китай – один из мировых лидеров по 

импорту продовольствия, а в России существуют все возможности для реализации 

выгодного экспорта. Поставки продукции лесопереработки связаны с Программой 

сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 

Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики на 

2009-2018 годы. Экспорт логистических и транспортных услуг может 

стимулировать рост несырьевых отраслей и диверсификации российской 

экономики. В рамках реализации инициативы «Один пояс, один путь», освоения 

Северного морского пути и стремительного развития интернет-торговли Россия 

может укрепить свои позиции в предоставлении транспортных услуг Китаю и 

эффективно использовать свой транзитный потенциал [13]. 
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Таблица 2.2 – Динамика экспорта и импорта Российской Федерации и Китайской  

      Народной Республики за 2013–2017 годы 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Экспорт, 

млрд долл. 

США 

35,625 37,415 28,335 28,021 37,525 

Импорт, 

млрд долл. 

США  

53,173 50,853 35,199 38,087 48,373 

Процент от 

всего 

товарооборота 

России, % 

10,54 11,25 12,06 14,13 14,62 
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Рисунок 2.4 – Динамика товарооборота Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики за 2013–2017 годы 

2.2.2 Россия – Казахстан 

  

Россия находится в числе основных торговых партнеров Казахстана, в          

2017 году она заняла первое место в импорте Казахстана и вошла в пятерку по 

экспорту. Доля Казахстана от всего товарооборота России в 2013 году составляла 

2,7 %, в 2017 году – 2,8 % (рисунок 2.5). Товарооборот в 2013 году составлял 

22,883 млрд долл. США, по 2016 год наблюдался спад, в 2017 году наблюдался 

подъем – 16,524 млрд долл. (таблица 2.3). Объем экспорта из России в Казахстан 

приблизительно в три раза превосходит объем импорта (см. рисунок 2.5).  

Снижение объемов торговли России и Казахстана во многом связано с тем, что 

с 2014 года не учитываются российские транзитные поставки углеводородов 

через территорию Казахстана. Вместе с тем произошло снижение стоимостных 

показателей из-за снижения курса рубля. На фоне низких мировых цен на товары 

казахстанского экспорта и незначительного роста объемов промышленного 

производства снизился объем экспорта и импорта. 
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В структуре экспорта в 2017 году преобладает доля минерального топлива 

(13,82 %); далее механическое оборудование, ядерные реакторы и др. (8,43 %); 

черные металлы (7,16 %); Электрооборудование, прочая аппаратура (5,95 %); 

средства наземного транспорта (5,72 %); изделия из черных металлов (5,27 %); 

пластмассы (4,37 %). 

Структура импорта: черные металлы (22,21 %); руды, шлак и зола (20,96 %); 

минеральное топливо (14,25 %); продукты неорганической химии (10,61 %); медь 

(4,42 %); алюминий (3,89 %); изделия из черных металлов (3,60 %) [46].  

Наиболее активное взаимодействие происходит в отраслях топливно-

энергетического комплекса, происходит транзит казахстанской нефти через 

территорию России на внешние рынки. Идет сотрудничество в области 

электроэнергетики, инвестиционное сотрудничество [14]. 

 

Таблица 2.3 – Динамика экспорта и импорта Российской Федерации и Республики 

      Казахстан за 2013–2017 годы 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Экспорт, 

млрд долл. 

США 

17,218 13,862 10,302 9,427 11,924 

Импорт, 

млрд долл. 

США  

5,665 7,172 4,275 3,612 4,600 

Процент от 

всего 

товарооборота 

России, % 

2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 
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Рисунок 2.5 – Динамика товарооборота Российской Федерации и Республики 

Казахстан за 2013–2017 годы 

2.2.3 Россия – Узбекистан 

 

Торгово-экономическое сотрудничество России и Узбекистана осуществляется 

на основе двусторонних и многосторонних договоров и соглашений, протоколы 
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инвестиции, зоны свободной торговли в частности. С 2013 по 2017 год между 

Россией и Узбекистаном действовала Программа экономического 

сотрудничества между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Узбекистан, подписанная в 2013 году. В 2017 году 

был проведен ряд официальных мероприятий и двусторонних визитов [16].  

В общем объеме товарооборота России в 2013 году доля Узбекистана 

составляла 0,48 %, в 2017 году – 0,62 %, наблюдался ежегодный рост (рисунок 

2.6). Россия занимает второе место среди торговых партнеров Узбекистана в    
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3,639 млрд долл. (таблица 2.4). Экспорт из России значительно превосходит 

импорт из Узбекистана (см. рисунок 2.6). 

В 2013 и 2014 годах наибольшая доля экспорта из России приходилась на 

древесину, с 2015 по 2017 года это место заняло минеральное топливо. Основу 

экспорта из России в Узбекистан в 2017 году составляют: минеральное топливо 

(14,65 %); черные металлы (14,21 %); древесина (13,41 %); механическое 

оборудование, ядерные реакторы и др. (8,54 %); жиры и масла (5,13 %); бумага и 

картон (3,79 %); изделия из черных металлов (3,69 %). 

В 2013 и 2014 годах наибольшая доля импорта приходилась на средства 

наземного транспорта, с 2015 года ведущим товаром стал хлопок. Структура 

импорта из Узбекистана в 2017 году: хлопок (23,64 %); трикотажная одежда 

(19,70 %); пластмассы (12,94 %); фрукты и орехи (8,17 %); средства наземного 

транспорта (7,26 %); трикотаж (4,19 %); цинк (3,80 %) [46]. 

Важной составляющей торгово-экономических отношений России и 

Узбекистана является трудовая миграция. В 2017 году была отмечена 

положительная динамика денежных переводов трудовых мигрантов из России в 

Узбекистан.  

Несколько важных факторов повлияли на изменения объемов торговли и 

товарной структуры. Усилилась географическая диверсификация импорта России 

плодоовощной продукции, так, например, в 2016–2017 годах категория «фрукты и 

орехи» стала одной из основных в структуре импорта. Причиной этому стало 

введение Россией «продуктового эмбарго» против некоторых западных стран. 

Также повлияло на торговлю снижение цен мировых рынков  на энергетические 

товары, расширение списка нетарифных ограничений на импорт в Узбекистан, 

что негативно отражается российском экспорте, высокий уровень 

государственного регулирования экономики [16].  

Россия является крупнейшим инвестиционным партнером Узбекистана. В стране 

работает свыше 960 предприятий с участием российского капитала. Основная 
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часть инвестиций приходится на топливно-энергетический комплекс. Важное 

место в российско-узбекских отношениях занимает трудовая миграция. Почти 

треть работоспособного населения находятся на заработках, преимущественно в 

России [31]. 

 

Таблица 2.4 – Динамика экспорта и импорта Российской Федерации и Республики 

      Узбекистан за 2013–2017 годы 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Экспорт, 

млн долл. 

США 

2 803,910 3 113,600  2 221,188 1 964, 967 2 618,172 

Импорт, 

млн долл. 

США 

1 256,885 869,829 575,837 761,041 1 021,517 

Процент от 

всего 

товарооборота 

России, % 

0,48 0,51 0,53 0,58 0,62 
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Рисунок 2.6 – Динамика товарооборота Российской Федерации и Республики 

Узбекистан за 2013–2017 годы 

2.2.4 Россия – Таджикистан 

 

Россия на протяжении долгого времени неизменно остается главным торговым 

партнером Таджикистана. Доля Таджикистана в общем объеме товарооборота 

Росси в 2013 году составляла 0,09 %, а в 2017 году – 0,12 % (рисунок 2.7). 

Товарооборот стран в 2013 году составлял 762,243 млн долл. США, до 2017 года 

наблюдись изменения как положительные, так и отрицательные. В                      

2017 году товарооборот составил 711,922 млн долл. (таблица 2.5). Экспорт 

значительно превосходит импорт (см. рисунок 2.7). 

В структуре экспорта преобладает минеральное топливо (27,39 %), затем жиры 

и масла (9,20 %), продукты неорганической химии (7,70 %), черные металлы 

(7,63 %), древесина (6,39 %), готовые мучные изделия (3,37 %), 

электрооборудование и прочая аппаратура (3,02 %). 

Более половины объема импорта представлена хлопком (78,31 %), далее 

одежда (9,95 %), фрукты и орехи (7,08 %), печатные издания (1,43 %), оптические 
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и медицинские аппараты  и др. (0,63 %) [46]. 

Важную роль в углублении двусторонних отношений между Россией и 

Таджикистаном играет развитие и укрепление межрегионального сотрудничества. 

К 2017 году подписано более 80 соглашений и меморандумов, в Таджикистане 

работают более 100 российских и совместных предприятий. Отдельное место 

занимают российские инвестиции, составляющие значительную часть прямых 

иностранных инвестиций в экономику Таджикистана. Экономическое 

сотрудничество осуществляется путем реализации совместных проектов в 

области электроэнергетики, высоких технологий, в газовой отрасли. 

Налаживается взаимодействие по линии межбанковского сотрудничества. Важной 

формой сотрудничества является выставочно-ярмарочная деятельность [48]. 

 

Таблица 2.5 – Динамика экспорта и импорта Российской Федерации и Республики 

      Таджикистан за 2013–2017 годы 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Экспорт, 

млн долл. 

США 

724,360 890,929 759,104 661,482 686,896 

Импорт, 

млн долл. 

США 

37,883 37,271 45,786 26,406 25,006 

Процент от 

всего 

товарооборота 

России, % 

0,09 0,12 0,15 0,15 0,12 
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Рисунок 2.7 – Динамика товарооборота Российской Федерации и Республики 

Таджикистан за 2013–2017 годы 

2.2.5 Россия – Киргизия 

 

В общем объеме товарооборота России в 2013 году доля Киргизии составляла 

0,25 %, в 2017 – 0,27 % (рисунок 2.8). В 2017 году Россия находится на третьем 

месте среди торговых партнеров Киргизии по экспорту, на втором – по импорту. 

Товарооборот в 2013 году составил 2139,571 млн долл. США., до 2016 года он 

снижался и составил 1196,290 млн долл., а в 2017 году наметилась положительная 

динамика, товарооборот составил 1557,866 млн долл. (таблица 2.6). Экспорт из 

России значительно превышает импорт из Киргизии (см. рисунок 2.8). 

Рынок нефтепродуктов является основным товарным рынком экспорта из 

России в Киргизию. В 2016 году Россией и Киргизией подписано соглашение о 

сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов, подписаны и другие 

соглашения, сняты запреты на ввоз некоторых групп товаров. 

За 2014–2016 годы снизился импорт нефтепродуктов Киргизии из России, в 
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2015 году это связано с падением мировых цен, а в 2016 году снизился 

физический объем поставок [9]. 

В структуре экспорта из России в Киргизию в 2017 году на первом месте стоит 

минеральное топливо, в 2013 году эта категория составляла 62,80 % экспорта и 

1,27 млрд долл., затем следовал спад, в 2016 году – 37,66 % и 0,39 млрд долл., в 

2017 году наметился небольшой подъем – 39,82 % и 0,56 млрд долл. США. 

Также основными товарами в структуре экспорта являются черные металлы 

(6,90 %); изделия из черных металлов (3,94 %); механическое оборудование, 

ядерные реакторы и др. (3,79 %); древесина (3,51 %); жиры и масла (2,84 %); 

электрооборудование, прочая аппаратура (2,77 %) на 2017 год. 

Структура импорта в 2017 году представлена следующими категориями 

товаров: медь (21,51 %); молочная продукция, яйца, мед (7,79 %); природные 

драгоценные вещества (7,36 %); трикотажная одежда (7,14 %); овощи (6,87 %); 

средства наземного транспорта (6,25 %); хлопок (5,03 %). С 2013 по 2016 год 

среди основных категорий импорта было электрооборудование и прочая 

аппаратура, а в 2016 году резко возрос импорт механического оборудования, 

ядерных реакторов и др., а также оптических, медицинских аппаратов и др.[46].  

Главные проекты в сфере экономики между Россией и Киргизией реализуются 

в электроэнергетическом секторе, газовой отрасли, а также занимаются 

совестным переоснащением автобусного и троллейбусного парков Киргизской 

Республики. 

Государства ШОС тесно связаны между собой в историческом, 

географическом, экономическом плане. Киргизия обладает развитой 

гидроэнергетикой, от которой зависит орошение в Узбекистане. А Киргизская 

Республика в плане финансовой устойчивости зависит от денежных переводов 

трудовых мигрантов, так как именно в Россию направляется наибольшее число 

мигрантов. В результате спада в российской экономике макроэкономические 

показатели Киргизской Республики имели отрицательную динамику. Это также 
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было обусловлено снижением стоимости минерального сырья в результате 

падение мировых цен на этот товар [12]. 

 

Таблица 2.6 – Динамика экспорта и импорта Российской Федерации и Киргизской 

      Республики за 2013–2017 годы 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Экспорт, 

млн долл. США 

2 029,443 1 737,661 1 289,413 1025,746 1 388,701 

Импорт, 

млн долл. США 

110, 128 70,912 61,886 170,544 169,165 

Процент от 

всего 

товарооборота 

России, % 

0,25 0,23 0,26 0,26 0,27 

 

 

 

 



76 
 
 

 

Рисунок 2.8 – Динамика товарооборота Российской Федерации и Киргизской     

Республики за 2013–2017 годы 

2.2.6 Россия – Индия 

 

Доля Индии от всего товарооборота России в 2013 году составляла 1,20 %, а в 

2017 выросла до 1,42 % (рисунок 2.9). В 2013 году был самый высокий 

товарооборот – 10,074 млрд долл. США, до 2015 года шел спад, в 2017 он 

составил 8,322 млрд долл. (таблица 2.7). Экспорт из Росси в Индию преобладает 

над импортом (см. рисунок 2.9).  

В структуре экспорта из России в Индию с 2013 по 2016 год наибольшая доля 

приходилась на природные драгоценные вещества. В 2017 году произошло 

изменение в структуре, на первое место вышло минеральное топливо (23,49 %); 

далее природные драгоценные вещества (16,02 %); механическое оборудование, 

ядерные реакторы и др. (10,54 %); удобрения (4,68 %); электрооборудование, 

прочая аппаратура (4,63 %); оптические, медицинские аппараты и др. (3,44 %); 

бумага и картон (3,30 %). 
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приходилась на фармацевтику (19,29 %); далее механическое оборудование, 

ядерные реакторы и др. (8,29 %); органические соединения (6,69 %); кофе, чай, 

пряности (5,03 %); средства наземного транспорта (4,77 %); электрооборудование, 

прочая аппаратура (4,59 %); одежда (кроме трикотажной) (3,74 %) [46]. 

 

Таблица 2.7 – Динамика экспорта и импорта Российской Федерации и Республики 

      Индия за 2013–2017 годы 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Экспорт, 

млрд долл. США 

6,982 4,396 4,550 5,313 5,426 

Импорт, 

млрд долл. США 

3,901 3,171 2,263 2,397 2,896 

Процент от всего 

товарооборота 

России, % 

1,20 1,00 1,30 1,65 1,42 
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Рисунок 2.9 – Динамика товарооборота Российской Федерации и 

Республики Индия за 2013–2017 годы 

Торгово-экономическое сотрудничество России и Индии регулируются 

Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Индии о торговле и экономическом сотрудничестве от 4 мая 1992 г. 

Договоренности, достигнутые в ходе последних саммитов, способствуют 

переходу торгово-экономического сотрудничества России и Индии на новый 

качественный уровень, который подразумевает режим свободной торговли 

товарами и услугами, межправительственные механизмы стратегического 

планирования экономического сотрудничества, программами отраслевого 

сотрудничества, а также долгосрочными контрактами и тесной промышленной 

кооперацией [34].  

2.2.7 Россия – Пакистан 

 

Доля Пакистана в общем объеме товарооборота Россия в 2013 году составляла 

0,06 %, в 2017 году – 0,09 % (рисунок 2.10). Товарооборот в 2013 году составлял 
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574,075 млн долл. США, снижался до 2015 года, в 2016 году был отмечен 

незначительный рост, а в 2017 году он составил 539,970 млн долл. США (таблица 

2.8). Импорт преобладает над экспортом (см. рисунок 2.10). 

Структура экспорта из России в Пакистан в 2017 году представлена 

следующими товарными группами: металлы и изделия из них (31,43 %); 

продукция химической промышленности (15,82 %); минеральные продукты    

(12,87 %); древесина и целлюлозно-бумажные изделия (12,73 %); 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (12,59%); машины, 

оборудование и транспортные средства (3,04%). Наибольший прирост экспорта 

зафиксирован по черным металлам; топливу минеральному, нефти и продуктам 

их перегонки; продуктам неорганической химии. 

В структуре импорта основная доля поставок пришлась на текстиль и обувь 

(59,38 %); продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (23,79 %); 

продукцию химической промышленности (3,92 %); машины, оборудование и 

транспортные средства (1,94 %) [35].  

 

Таблица 2.8 – Динамика экспорта и импорта Российской Федерации и Исламской  

      Республики Пакистан за 2013–2017 годы 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Экспорт, 

млн долл. США 

197,069 143,187 96,575 132,974 259,277 

Импорт, 

млн долл. США 

350,006 310,868 298,460 272,020 280,693 

Процент от всего 

товарооборота 

России, % 

0,06 0,06 0,08 0,09 0,09 
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Рисунок  2.10 – Динамика товарооборота Российской Федерации и Исламской 

Республики Пакистан за 2013–2017 годы 

Экономическое сотрудничество стало одним из важнейших аспектов 

функционирования ШОС, в результате вступления в организацию Индии и 

Пакистана увеличивается ее потенциал и возможности. На саммитах ШОС всегда 

отмечается важность экономического сотрудничества и развития 

соответствующих структур и механизмов. На пространстве ШОС функционируют 

экономические институты, способствующие эффективному сотрудничеству. Они 

призваны обеспечить финансирование и банковское обслуживание проектов 

организации, консультативно-экспертный механизм, эффективное 

взаимодействие бизнес-сообщества стран, обсуждение энергетических стратегий 

и обсечения энергетической безопасности. На саммитах и двусторонних встречах 

принимаются решения, подписываются договоры и соглашения, углубляющие 

торгово-экономическое сотрудничество.  

В объёме товарооборота наблюдался спад, объяснимый внешними и 

внутренними факторами, росла доля ШОС в товарообороте стран-членов.  
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Для России в нынешних условиях сотрудничество с членами организации 

представляет определённые выгоды. Ее товарооборот со всеми участниками в 

2017 году увеличился, что даёт возможность судить о восстановлении экономики. 

Остаётся сырьевая ориентация как России, так и других стран, что активно 

используется Китаем. Поэтому на экономическую политику оказывает влияние 

состояние экономики всего региона и конъюнктура мировых рынков. Для 

большинства стран организации Россия является основным торговым партнёром. 

Торговля с Индией и Пакистаном в 2017 году также показала положительную 

динамику. 
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3 ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В условиях глобальных перемен в мире роль ШОС будет расти, множество 

стран желают стать партнерами по диалогу, на вступление в организацию уже 

претендуют Иран и Афганистан. Перспектива присоединения Ирана для ШОС в 

том, что это даст возможность запустить транспортные проекты, которые 

положительно повлияют на торгово-экономические отношения. Иран – опытный 

борец с терроризмом и экстремизмом, что является одним из приоритетов ШОС. 

Вступление Афганистана осложнено небезопасной обстановкой в стране: 

террористические группировки, незаконный оборот наркотиков. Причиной 

промедления с принятием новых членов будет и то, что разногласия Индии и 

Пакистана все еще существуют, и прежде необходимо решить этот вопрос [49]. 

По итогам саммита ШОС в г. Уфа в 2015 году была принята Стратегия 

развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года. В ней 

отмечается, что в выбранное десятилетие будут происходить перемены и 

становление многополярного мироустройства, но в то же время укрепление 

региональных связей и усиление развивающихся стран. Деятельность ШОС будет 

направлена на гармоничное развитие всех стран-членов, формирование 

инвестиционного и делового климата, реализацию проектов [47]. ШОС обладает 

потенциалом экономической самостоятельности, так как существует замкнутый 

цикл взаимосвязи производителей и потребителей. 

Для России выгоды от участия в ШОС заключаются в укреплении влияния в 
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Центральной Азии, которая всегда входила в сферу интересов страны ввиду 

исторических и географических связей. Влияние и контроль в данном регионе – 

обеспечение стабильности и безопасности. В условиях экономических санкций 

это также возможность переориентироваться на более тесные отношения с 

членами организации и избежать излишних потерь. 

Выгоды от участия в ШОС для Китая – это возможность умножить свое 

влияние и значимость на международной арене, реализация концепций 

«Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской шелковый путь XXI в.» 

способствуют этому. Активная инвестиционная деятельность Китая в виде 

долгосрочного кредитования направлена в основном на строительство 

промышленных и инфраструктурных объектов. Это является стимулом для 

развития остальных членов организации.  

Китай использует возможности своей экономики для влияния на членов 

организации, инвестируя в их экономики, ему выгодна сырьевая направленность, 

так как это один из основных импортируемых товаров, и продвижение своих 

товаров на рынки этих стран. Россия и страны Центральной Азии не могут 

преодолеть сырьевую ориентацию экономик, и это приводит к проблемам в 

случае изменений на рынках и нестабильных ситуаций. С помощью проекта 

«Один пояс – один путь» Китай реализует «мягкую силу». Это возможность 

распространения своей культуры и языка, идей и ценностей китайской 

цивилизации. Идея взаимной выгоды, предложенная в проекте, находит отклик 

других стран, но он направлен в первую очередь на интересы Китая и его 

всесторонне усиление.  

Для Индии вступление в организацию имеет важное значение с точки зрения 

доступа к природным ресурсам Центральной Азии. Есть проблема с 

транспортировкой ресурсов, в связи с чем Индия активно занимается созданием 

путей и энергетических коридоров. Для Индии, как для страны, стремящейся быть 

одним из лидеров на мировой арене, членство в набирающей силы организации 
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является несомненным плюсом, это также создает более тесное сотрудничество с 

ведущими странами – Китаем и Россией. 

Пакистан рассматривает данную организацию как одну из ведущих в мире, 

способную, кроме достижения политических целей, принести ему практическую 

пользу в плане налаживания экономического взаимодействия со странами-

участницами, облегчить доступ к их рынкам, сырью, инвестиционным и 

производственным ресурсам. В настоящее время расширена система взаимного 

предоставления торговых преференций в рамках двусторонних и многосторонних 

международных договоров. Правительство Пакистана нацелено на заключение 

соглашений о свободной и преференциальной торговле.  

Для остальных стран членство в ШОС – продолжение экономического 

сотрудничества с Россией, получение новых крупных партнеров в лице Китая и 

Индии, возможность быстрого и стабильного роста экономики за счет проектов и 

инвестиций, участие в принятии решений и укрепление на международной арене. 

Таким образом, экономические выгоды стран от участия в ШОС связаны с 

торговлей, сотрудничеством в сфере энергетики, созданием благоприятного 

инвестиционного климата, региональным разделением труда, а также с 

обеспечением стабильности [51]. Для некоторых членов организации – путь к 

мировому лидерству и удержанию влияния. 

Вступление Индии и Пакистана в ШОС имеет важное значение, это расширяет 

возможности для диалога. Это открывает новые возможности в сфере развития 

транзитных коридоров, которые будут способствовать более эффективному 

торгово-экономическому сотрудничеству членов организации. Важно и то, что от 

Индии и Пакистана зависит безопасность в Южной Азии. 

Большинство экономических проектов, выдвинутых в рамках ШОС, не только 

не реализованы до конца, но даже не запущены. Необходим более эффективный 

контроль над исполнением. В отчетах приводится перечисление двусторонних 

проектов, реже многосторонних, имеющих отношение к ШОС лишь потому, что в 
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них задействованы страны-члены. Причиной является сложность принятия 

решения и согласования интересов, но также из-за политики Китая по 

настойчивому продвижения собственных интересов [1]. Требуется более 

тщательный контроль за исполнением решений. 

Проекты, включенные в План мероприятий по реализации программы, 

утвержденном в 2004 году, реализуются медленными темпами. Более успешно 

ведется работа с двусторонними проектами, в большинстве случаев реализуются 

те или иные проекты, выгодные Китаю, связанные с получением ресурсов и 

продвижением собственных товаров на рынок стран-членов. Китай является 

одним из основных инвесторов в проекты. 

Многосторонний формат взаимодействия требует больше усилий и 

согласований, чем двусторонне сотрудничество. У стран различное банковское 

законодательство, инвестиционный климат, кредитная политика. Существуют 

проблемы развития транспортных коммуникаций, недостаточного 

финансирования многосторонних проектов. Важно реализовывать проекты, 

нацеленные на всю организацию. 

Существует проблема ориентации экономик стран Центральной Азии и России 

на поставку сырья и импорт готовой продукции из Китая, это может привести к 

потере промышленного потенциала. Зависимость от внешних факторов – 

мировых цен на нефть и газ делает их уязвимыми. Необходимо избавиться от 

сырьевой ориентации и диверсифицировать национальные хозяйства. Это может 

быть реализовано путем создания совместных предприятий в обрабатывающих 

отраслях промышленности. Уход от сырьевой направленности будет путем к 

росту экономик, но в таком случае возможно расхождение интересов Китая и этих 

стран. 

Серьезной проблемой может стать расхождение политических и 

экономических интересов России и Китая, так как Китай нацелен на лидерство 

как в регионе, так и во всем мире [3]. 
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Центральная Азия находится в центре интересов ведущих мировых держав, 

все эти страны ведут борьбу за влияние в регионе, им необходимо изменить 

направление вектора политико-экономической ориентации стран в свою сторону. 

США и ЕС заинтересованы в энергоресурсах региона, поэтому России 

необходимо предпринять меры для сохранения своего влияния. Необходимо 

наращивать долю стран ШОС в товарообороте. Среди основных торговых 

партнеров из числа членов ШОС есть только Китай. 

Принимая во внимание активную политику Китая в отношении членов 

организации, российским экспортерам необходимо активизировать свою 

деятельность и активно продвигать продукцию на перспективный рынок 

Центральной Азии. 

Ведущими торговыми партнерами России после КНР являются Германия и 

США. Импортируется механическое оборудование, ядерные реакторы; средства 

наземного транспорта; фармацевтика; электрооборудование и прочая аппаратура; 

пластмассы; оптические, медицинские аппараты; изделия из черных металлов; 

прочие химические продукты. Возможно наращивание импорта транспортных 

средств из Пакистана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана; пластмасс – из 

Узбекистана; черных металлов – из Казахстана; ядерных ректоров и котлов – из 

Индии и Киргизии.  

Наращивание экспорта в Таджикистан возможно при участии России в 

реализации проектов в ведущих и стратегических отраслях экономики, таких как 

сельское хозяйство, энергетика, транспорт, промышленность. Большое значение 

имеют высокие технологии, так как страна ориентирована на сельское хозяйство, 

и имеется проблем технологической отсталости [15]. 

Перспективными товарами для экспорта в Киргизию являются минеральные 

удобрения, так как там они не производятся, но производители 

сельскохозяйственной продукции остро нуждаются в них. Перспективными 

товарами для экспорта в Россию являются продукция сельского хозяйства, 
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электроэнергия, геологическое сырье и текстиль [12].  

Потенциал для экспорта в Индию имеют энергоносители, машины и 

оборудование, электроника, химическая продукция, удобрения и 

сельскохозяйственная продукция. Потенциал для импорта представляют 

медикаменты [34]. 

Таким образом, есть как перспективы, так и проблемы, которые нужно решить 

для дальнейшего развития.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе был рассмотрен экономический аспект взаимодействия 

Шанхайской организации сотрудничества. Для понимания целей и планов 

организации, а также для выявления перспектив были изучены официальные 

документы Шанхайской организации сотрудничества: Стратегия развития 

Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года, принятая в 2015 году; 

декларации, заявления, соглашения, совместные коммюнике и информационные 

сообщения по итогам саммитов.  

На современном этапе мирового развития происходят глобальные изменения в 

сфере экономики и политики. Баланс сил перемещается из Европы в Азию. 

Страны не могут эффективно развиваться без взаимодействия с другими. 

Создаются интеграционные объединения, направленные на сплочение усилий 

государств для обеспечения взаимного роста и развития. 

Шанхайская организация сотрудничества, созданная для решения 

пограничных вопросов и обеспечения безопасности, на данный момент имеет 

широкий круг интересов, в который входят политическая, научно-техническая, 

энергетическая, транспортная, кредитно-финансовая и значимая для данной 

работы и всей организации торгово-экономическая сферы [20].  

В состав организации входят страны с разным уровнем развития, структурой 

экономик и интересами участия в данной организации. По итогам проведенного 

сбора и анализа информации о состоянии экономик стран-членов ШОС для 
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первой главы были сделаны выводы. У многих стран отмечено замедление темпов 

роста за период 2013–2017 годов, при этом значительно вырос ВВП Китая, Индии 

и Пакистана. В 2017 году была отмечена положительная динамика развития 

экономик всех участников организации. В большинстве стран организации 

наблюдалось улучшение делового климата, чему свидетельствуют изменений 

позиций в рейтинге Легкости ведения бизнеса в лучшую сторону.  

Во второй главе рассмотрены общие аспекты взаимодействия стран в 

выбранной области: решения и соглашения, принятые по итогам саммитов, 

функционирующие организации, товарооборот и структура торговли между 

станами, бюджет, доли стран ШОС в товарообороте каждой из стран организации. 

Также рассмотрено взаимодействие России и стран-членов организации. 

С 2017 года в составе ШОС находятся три крупных мировых игрока – Китай, 

Россия, Индия. Присоединение Индии и Пакистана имеет важное значение для 

организации, это новые возможности, новые рынки, эффективная борьба с 

терроризмом и обеспечение безопасности. Четыре страны в составе ШОС 

являются ядерными державами. Центральная Азия имеет большие перспективы 

ввиду выгодного географического положения и транзитного потенциала. 

На пространстве ШОС создаются и функционируют экономические институты, 

призванные укреплять сотрудничество в сфере экономики и политики, к ним 

относятся Межбанковское объединение, Деловой совет, Форум. Функционирует 

Энергетический клуб и ежегодно проводится Форум малого бизнеса регионов 

стран-участниц ШОС и БИКС.  

Китай лидирует в рейтинге торговых партнеров всех стран организации. Он 

импортирует энергоресурсы и поставляет готовую продукцию. Доля России в 

объеме внешнеторгового оборота членов ШОС, бывших в составе СССР, остается 

значительной. Индия и Пакистан активно сотрудничают с другими членами 

организации, их доля в товарообороте Индии и Пакистана растет, что дает сделать 

вывод о том, что такая тенденция будет продолжаться, особенно, ввиду 
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вступления их в ШОС на правах полноценных членов. 

Товарооборот стран ШОС уменьшился с 2013 года, имели значение падение 

цен на нефть и энергоресурсы, замедление темпов роста экономики. Для членов 

организации открывается возможность более тесного сотрудничества с Россией 

ввиду политической ситуации, в результате которой введены санкции Запада и 

ответные санкции России. Большой потенциал взаимодействия обусловлен также 

историческими и географическими связями.  Доля стран ШОС в товарообороте 

России не так высока, но с каждым годом она увеличивается. Сотрудничество в 

сфере экономики идет в основном в виде двусторонних соглашений. 

Несмотря на восстановление мировой экономики после кризиса, она все еще 

находится в зоне риска. Постоянно возникают угрозы и вызовы, с которыми 

намного эффективнее бороться в тандеме с другими заинтересованными 

сторонами. Все участники имеют собственные планы на участие в данной 

организации и получают определенные выгоды. Для ведущих стран организации 

это не только улучшение экономических отношений и обеспечение безопасности, 

но и укрепление влияния на перспективном пространстве Центральной Азии, 

укрепление собственных позиций на мировой арене, для других это возможность 

эффективного развития. 

Несмотря на позитивные итоги саммитов и встреч, существуют и проблемы. 

Многие проекты, выдвинутые для реализации в рамках ШОС, реализуются очень 

медленно или вообще не запускаются в течение долгого времени. Соглашения 

носят в основном двусторонний характер. Сырьевая направленность большинства 

членов организации выгодна только Китаю, как главному импортеру данной 

продукции. А для этих стран важно диверсифицировать экономику, чтобы не 

быть сырьевым придатком и не иметь такой зависимость от внешних изменений. 

Проблемой может стать расхождение интересов двух важнейших участников 

ШОС – России и Китая.  

Китай реализует много проектов, направленных на удовлетворение 
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собственных интересов. Большое внимание уделяет инвестированию в экономики 

стран организации, это является частью его стратегии и способствует 

приобретению партнеров и реализации своих интересов на их территории. Все 

сильнее проявляется «мягкая сила» Китая, в связи с чем России важно укреплять 

свои позиции в регионе, он очень привлекателен для многих стран. Вступление 

Индии в ШОС в некоторой степени разряжает отношения России и Китая в 

организации и может несколько ограничить влияние Китая. 

С каждым годом усиливается роль и влияние ШОС как на региональном, так и 

на глобальном уровне. ШОС – один из быстро формирующихся центров 

многополярного мира. За годы деятельности организации был сформирован 

значительный потенциал торгово-экономических связей, способствующий 

дальнейшему развитию организации. 
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